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Пояснительная записка 
Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Иммунная ООШ» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) и 

Концепцией Образовательной системы «Школа России» (2008г).  

Она определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижении выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Достижение новых результатов образования 

достигается благодаря эффективному УМК.  

МКОУ ««Иммунная ООШ» реализует УМК «Школа России» (научный руководитель Плешаков 

А.А.). 

Принципами построения УМК Школы России являются приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения.  

Образовательная система «Школа России»: 

• позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

• сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации; 

• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная в России и понятна учителю. 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является «Воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительного и 

бережного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию 

своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа России»: 

• Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника. 

• Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 
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• Воспитание любви к своему селу, к своей семье, к своей Родине, к её природе, истории, 

культуре. 

• Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 

• Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России»: 

• Значительный воспитательный потенциал. 

• Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность. 

• Возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования 

школьников. 

• Преобладание проблемно – поискового методов обучения. 

• Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт ученика. 

• Творческие, проектные задания, учебные диалоги. 

• Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

• Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием электронных ресурсов.  

Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи соотносятся с современным 

национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с личностными 

характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), сформулированный 

в ФГОС. 

Современный национальный воспитательный идеал: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде основополагающих 

принципов:  

1. Принцип деятельности. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

3. Принцип преемственности. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

5. Принцип творчества. 

6. Принцип психологической комфортности. 
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7. Принцип вариативности.  

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по 

основной образовательной программе «Школа России», рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011 – 

2012 учебный год (Приказ № 2080 от 24 декабря 2010 года) издательства «Просвещение». 

 

№ Учебник Класс Авторы 

1 
ФГОС. Завершённая предметная линия 

учебников «Азбука»  
1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.  

2 
ФГОС. Завершённая предметная линия 

учебников «Русский язык» 
1 Канакина В.П., Горецкий В. Г. 

3 Русский язык  

2 Канакина В.П., Горецкий В. Г. 

3 Канакина В.П., Горецкий В. Г. 

4 Канакина В.П., Горецкий В. Г. 

4 
ФГОС. Завершённая предметная линия 

учебников «Литературное чтение» 
1 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

5 «Литературное чтение» 

2 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

3 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

4 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

6 
ФГОС. Завершённая предметная линия 

учебников «Математика» 
1 Моро М. И.,Бельтюкова Г.В.  

7 «Математика» 

2 Моро М. И., Бельтюкова Г.В. 

3 Моро М. И., Бельтюкова Г.В. 

4 Моро М. И., Бельтюкова Г.В. 

8 
ФГОС. Завершённая предметная линия 

учебников «Окружающий мир» 
1 Плешаков А.А. 

9 «Мир вокруг нас» 

2 Плешаков А.А. 

3 Плешаков А.А. 

4 Плешаков А.А. 

10 Английский язык 
2 Биболетова М.З. 

3 Биболетова М.З. 
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4 Биболетова М.З. 

11 Технология 1 Роговцева Н.И. 

  

2 Роговцева Н.И. 

3 Роговцева Н.И. 

4 Роговцева Н.И. 

12 Музыка 1 Критская Е.Д. 

  

2 Критская Е.Д. 

3 Критская Е.Д. 

4 Критская Е.Д. 

13 Изобразительное искусство 1 Неменский Б.М. 

  

2 Неменский Б.М. 

3 Неменский Б.М. 

4 Неменский Б.М. 

14 Физическая культура 1 Лях В.И. 

  

2 Лях В.И. 

3 Лях В.И. 

4 Лях В.И. 

 

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 — освоенный 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. 

 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

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, 

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; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 
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2. Цели образования 
 

Образовательный процесс МКОУ « Ново-Дмитриевская СОШ» нацелен на формирование 

А. Личностных (ценностных) результатов обучающихся: ценностных ориентаций выпускников 

школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной 

деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:  

• знание моральных норм, 

• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

• умение выделять нравственный аспект поведения). 

Б. Метапредметных (компетентностных) результатов обучающихся: освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях: 

• Регулятивные действия. 

• Познавательные универсальные действия. 

• Коммуникативные действия. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, 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 – сличение способа действий 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. 

• Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

• Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия.  

• общеучебные, 

• логические,  

• постановка и решение проблемы. 
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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 задачи 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. 

• Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

• 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. 

Логические универсальные действия: 

• Анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• Синтез – составление целого из частей; 

• Сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. 

• 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: 
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• Формулирование проблемы; 

• Самостоятельное создание способов решения проблемы 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 со сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• Постановка вопросов; 

• Разрешение конфликтов; 

• Управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

• Умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

• Владение монологической и диалогической формами речи. 

В. Предметных результатов: усвоение учащимися при изучении учебного предмета знаний, 

умений, навыков и специальных компетенций, опыта творческой деятельности, ценностных 

установок, специфичных для изучаемой области знаний: 

- знаний о сущности и особенностях объектов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и пр.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

- понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и взаимозависимостей 

предметов, их объективной значимости; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования; 

- наличие способности и умения на основе полученных навыков и знаний ориентироваться в 

мире социальных, интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;  

- наличие умения применять приобретенные навыки и знания для решения различных 

типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком 

типичных социальных ролей (член семьи; работник; собственник; потребитель; избиратель). 

Основной результат реализации ФГОС МКОУ «Иммунная ООШ» видит в личностном развитии 

ребенка: 

Развитие интеллектуальной сферы  

- уровень освоения познавательной культуры, соответствующий возрастным возможностям 

(основы научных знаний об окружающей действительности, о взаимосвязях ее объектов; 

умения и навыки познавательной деятельности);  
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- интеллектуальные способности и умственные операции (умения логически мыслить, 

доказывать, строить рассуждения, делать выводы, сравнивать, анализировать и др.). 

Развитие ценностно-этической сферы 

- уровень освоения нравственной культуры, соответствующий возрастным возможностям;  

- сформированность ценностных идеалов гражданского общества - социальная справедливость 

и равенство возможностей, благосостояние, безопасность. 

Развитие сферы профессиональной ориентации 

- знания о технологиях и технологической стороне любого труда (включая учебный);  

- представления о методах научного управления процессами труда; 

- умения планировать свой труд (включая учебный); 

- культуру труда на уровне умений и навыков взаимодействия человека с различными 

сторонами окружающей действительности; умения преобразовательной деятельности; 

- способность трудиться креативно. 

Развитие коммуникативной сферы 

- знания, умения и навыки, характеризующие языковое и речевое развитие человека; 

- представления об общей теории коммуникации (в том числе социальной); 

- использование языков и других средств коммуникаций, позволяющих закреплять, хранить и 

передавать информацию. 

Развитие эстетической сферы 

- уровень эстетической культуры личности (система эстетических ценностей, интерес к 

художественной культуре, способность к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений искусства; эстетический кругозор и др.);  

- умения оценивать с эстетической (художественной) точки зрения произведение искусства и 

результат творческого труда (своего и других людей);  

- умения и навыки, способы художественной деятельности, отражающие индивидуальные 

способности и творческий потенциал личности. 

Развитие физической сферы 

- уровень физической культуры (установка на здоровый и безопасный образ жизни; физическая 

выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для преодоления умственных и 

нервных нагрузок); 

- стремление к физическому совершенствованию и умение самостоятельно укреплять свое 

физическое и психическое здоровье; 

- умение оказывать первую медицинскую помощь себе и окружающим 
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Конечный результат образовательной деятельности школы  

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

• Любящий свой народ, свой край и свою Родину. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

• Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир. 

• Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности. 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

• Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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3. Базисный учебный (образовательный) план 
Учебный план разработан основе: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

• Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

• Типовые положения об общеобразовательных учреждениях разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002), раздел 2.9.; 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

министерства образования и науки РФ № 363 от 6 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22.12.2009); 

• Приказ министерства образования и науки РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год». 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 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); 

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 

19.11.1998); 

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от03.06.2003); 

• 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); 

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО 

РФ № 957/13-13 от 17.02.2001). 

3. Нормативных документов Министерства образования и науки Республики Дагестан: 

• О применении в период введения ФГОС общего образования (приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 09.02.2011 №МО-16-03/91-ТУ) 

Учебный план является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. 
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Учебный план начального общего образования составлен на основе Базисного учебного плана 

образовательных учреждений Республики Дагестан, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования (выбран первый вариант учебного плана). 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

‒ обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения общего образования; 

‒ дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, использования 

перспективных методов и форм проведения занятий, технологий обучения; 

‒ усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической деятельности 

школьников, активизации самостоятельной деятельности; 

‒ формирование системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям федеральных государственных стандартов начального общего образования; 

‒ формирование основ нравственного поведения, определяющего отношение личности с 

обществом и окружающими людьми; 

‒ приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям; 

‒ формирование здорового образа жизни; 

‒ формирование информационной культуры учащихся. 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального общего образования – 

4 года. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную 

нагрузку, определенную базисным учебным планом. 

Продолжительность урока в 1-х классах – 35 минут, во 2-4-х классах – 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебные недели; 

во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная, проектная деятельность, групповая и 

индивидуальная формы обучения. 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. При изучении русского языка формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике. Младшие школьники овладеют умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема, овладеют основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 
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Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Предмет «Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка 

с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), интеллектуально-

практическую деятельность ученика, что в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательного процесса и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этно-культурные.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Внеурочные занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов,КВНов,олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

 

Учебный (образовательный) план для I-IV классов 
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МКОУ «Иммунная ООШ» с русским языком обучения . 

Базисный учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных, над 

предметных и мета предметных направлений внеурочной деятельности по классам 

(по годам обучения).  

Базисный учебный план начального общего образования состоит из двух 

частей: обязательной (инвариантной) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в состав обязательных учебных предметов 

включены: «Математика», «Русский язык», «Иностранный язык», «Литературное 

чтение на русском языке», «Литературное чтение на родном языке», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

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

Учебный план начального общего образования обеспечивает возможность 

обучения на государственном языке Российской Федерации и на родном (нерусском) 

языке из числа языков народов Дагестана, а также возможность изучения родных 

языков народов Дагестана, и устанавливает количество часов, отводимых на 

изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. В варианте учебного 

плана № 2 для школ с русским (неродным) языком обучения за русским языком 

сохранено то количество часов, которое указано на этот предмет в базисном учебном 

плане Российской Федерации. В школах с русским языком обучения для изучения 

родного языка создаются учебные группы на национальных языках, в каждой из 

которых должно быть не менее 5 учащихся одной национальности. Учебные группы 

могут создаваться из параллельных классов, при этом родной язык во всех классах 

должен стоять в расписании одновременно (параллельно) одним уроком. Из 

учащихся разных национальностей, для которых из-за малого количества людей в 

параллельных классах не могут быть созданы учебные группы, комплектуется 

группа для изучения одного из предметов:(«Дагестанская литература», «Культура и 

традиции народов Дагестана» или другие предметы). 

В связи с необходимостью предстоящей сдачи выпускниками школ в 

обязательном порядке единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному 

языку в II-IV классах сельских школ выделено по 2 часа в неделю на иностранный 

язык.  

Что касается учебного предмета «Окружающий мир», то он должен быть 

изучен интегрировано и при изучении учебных предметов «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение», «Культура и традиции 

народов Дагестана», «Математика», «Основы религиозных культур и светской 

этики», а также за счет компонента образовательной организации. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы - 

34 учебные недели. Продолжительность урока в I классе в сентябре-декабре - по 35 
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минут, в январе-мае – по 45 минут каждый. Продолжительность урока во II-IV 

классах – 45 минут каждый. Учебные занятия проводятся в I классе по 5-дневной 

учебной неделе и только в первую смену. В сентябре-октябре учебные занятия в I 

классе проводятся по 3 урока в день, в ноябре-мае – по 4 урока в день. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – 8 недель. Для обучающихся в I классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 2-3 

классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

состоит из шести модулей и изучается в IV классе (1 час в неделю). Родители 

(законные представители) учащихся выбирают учебный модуль для изучения их 

детьми. Образовательная организация осуществляет изучение каждого модуля, 

выбранного учащимися и их родителями. Если в классе выбраны для изучения два 

или более модулей, то для организации образовательного процесса создаются 

учебные группы вне зависимости от количества учащихся в них. Учебные группы 

могут создаваться из параллельных классов, при этом ОРКСЭ должны стоять в 

расписании одновременно одним уроком во всех четвертых классах. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией и через внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность – это деятельность образовательных организаций, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план, формы проведения внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, диспуты, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д., проводимые в формах, отличных от урочных. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций, особенно в период каникул. 

Рекомендуется не менее 2-х часов в I-IV классах и не менее 1 часа внеурочной 

деятельности использовать на изучение родного (нерусского) языка и литературы в 

формах, отличных от классно-урочной (кружки, театральные студии, краеведческая 

работа, олимпиады, научные исследования) и т.п. 

В связи с отсутствием финансирования в I-IV классах предусмотрена оплата 

только 7 часов внеурочной деятельности, однако при наличии финансовых 

возможностей в муниципальных образовательных организациях количество часов 

внеурочной деятельности может быть доведено до 10 часов в неделю. 

При проведении занятий по русскому языку разрешается деление классов на 

две группы в сельских школах с родным (нерусским) языком обучения при 

наполняемости класса 20 и более учащихся, по родному языку в школах с русским 

(неродным) языком обучения – при наполняемости класса 25 и более учащихся. При 

проведении занятий по иностранному языку во II-IV классах осуществляется деление 

класса на две группы при наполняемости 25 и более учащихся в городах, 20 и более 

учащихся в селе. 

Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство 

(ИЗО)» (1 час в неделю) и «Технология» (1 час в неделю), по решению 

образовательной организации могут быть использованы для преподавания 

интегрированного учебного предмета «Изобразительное искусство и 

художественный труд».  

 

Учебный планс русским (неродным) языком обучения (вариант 2) 

для I-IV классов образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, на 2017/2018 учебный год  

 

Предметные 

области 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 

4 4 3 3 14 

Родной язык и Родной язык  2 2 2 2 8 
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литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 2 2 2 7 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

Культура и 

традиции народов 

Дагестана 

   1 1 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство + 

технология 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 ИТОГО: 21 25 24 26 96 

Национально-региональный 

компонент и компонент 

образовательной организации 

 1 2   

 

ИТОГО: 
 

1 2 
 

3 

 Предельно 

допустимая 

аудиторная 

недельная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе (Требования 

СанПин) 

21 26 26 26 99 
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 Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и др.) 

1 2 2 2 7 

 Всего к 

финансированию: 

22 28 28 28 106 

 

 

Внеурочная деятельность с 1 по 4 классы распределена следующим образом: 

Класс  Наименование деятельности Количество 

часов 

1 Любознайка 1час 

2 Шахматы 

Математическая шкатулка 

1час 

1час 

3 В гостях у слова 

Эрудит 

1час 

1час 

 

4 

Шахматы 

Русский язык с увлечением 

1час 

1час 

 

Национально-региональный компонент и компонент образовательной 

организации: 

классы Наименование 

деятельности 

Количество 

часов 

2 Занимательная 

граматика 

1час 

 

Развитие интеллектуальной сферы  

- уровень освоения познавательной культуры, соответствующий возрастным возможностям 

(основы научных знаний об окружающей действительности, о взаимосвязях ее объектов; 

умения и навыки познавательной деятельности);  
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- интеллектуальные способности и умственные операции (умения логически мыслить, 

доказывать, строить рассуждения, делать выводы, сравнивать, анализировать и др.). 

 

Развитие ценностно-этической сферы 

- уровень освоения нравственной культуры, соответствующий возрастным возможностям;  

- сформированность ценностных идеалов гражданского общества - социальная справедливость 

и равенство возможностей, благосостояние, безопасность. 

 

Развитие сферы профессиональной ориентации 

- знания о технологиях и технологической стороне любого труда (включая учебный); 

представления о методах научного управления процессами труда; 

- умения планировать свой труд (включая учебный); 

- культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия человека с 

различными сторонами окружающей действительности; умения преобразовательной 

деятельности; 

- способность трудиться креативно. 

Развитие коммуникативной сферы 

- знания, умения и навыки, характеризующие языковое и речевое развитие человека; 

- представления об общей теории коммуникации (в том числе социальной); 

- использование языков и других средств коммуникаций, позволяющих закреплять, хранить и 

передавать информацию. 

Развитие эстетической сферы 

- уровень эстетической культуры личности (система эстетических ценностей, интерес к 

художественной культуре, способность к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений искусства; эстетический кругозор и др.);  

- умения оценивать с эстетической (художественной) точки зрения произведение искусства и 

результат творческого труда (своего и других людей);  

- умения и навыки, способы художественной деятельности, отражающие индивидуальные 

способности и творческий потенциал личности. 

Развитие физической сферы 

- уровень физической культуры (установка на здоровый и безопасный образ жизни; физическая 

выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для преодоления умственных и 

нервных нагрузок); 
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- стремление к физическому совершенствованию и умение самостоятельно укреплять свое 

физическое и психическое здоровье; 

- умение оказывать первую медицинскую помощь себе и окружающим. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 

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 — освоенный 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. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей прописываются в рабочих 

программах отдельно по каждому предмету. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

1. формирование основ российской гражданской идентичной, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
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5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио 

-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 
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9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей её достижения; умения договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты по средством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

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, 

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; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

 

5.Рабочие программы по отдельным учебным предметам 

Обучение грамоте(письмо) 

1 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы составлена 

в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, авторской программы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. 

Ф. Шанько. 

Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского языка 

и литературы средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и 

интеллектуальное развитие ребенка. 

Цели и задачи курса 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 

изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших классах школы 

предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью 

учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую практи-

ческую направленность и реализует следующие цели: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся -

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 
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- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-

ников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать сле-

дующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению 

и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в со-

ответствии 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. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-Р. 

2. «Рекомендации по организации приема в первый класс» (письмо Минобразования России от 

21.03.2003 г. № 03-51-57 ин/13-ОЗ). 

3. «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (письмо 

Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13). 

4. «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период», 

(письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13-13). 

5. «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте 

по совершенствованию структуры и содержания общего образования» (письмо 

Минобразования России от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13). 

6. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо 

Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 

28.03.2002 г. № 199/13). 

7. «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего 

образования» (приложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089).  
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8. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263). 

9. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы — СанПиН 2.4.2.1178-02 — 

Утверждены постановлением Минздрава России от 28.11.2002 г. № 44) 

 

Структура курса 

Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено со 

ответственно 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 бук-

вами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расши-

ряется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литера-

турного чтения. 

Содержание курса Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное воспри-

ятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

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

фективного 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 ситуа-

циях 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, сжатое, 

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.). 
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Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: 

построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Вос-

произведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), 

их функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного располо-

жения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начерта-

ние 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. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале пред-

ложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 
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- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов пове-

ствовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

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

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 
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Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• 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. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса 

к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 

Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический 

слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 
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структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном 

этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма 

дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами 

и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 

этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  
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Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  
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Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

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

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 
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2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

 

Проверка и оценка усвоения программы. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), обучающие 

изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс — 8—10; III класс — 10—12; IV 

класс — 12—15. Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: I 

класс, конец года — 15—17; II класс, первое полугодие — 25—30, конец года — 35—45; III 

класс, конец первого полугодия — 45—55, конец года — 55—65; IV класс, конец полугодия — 

65—70, конец года — 75—80. Количество слов в текстах для изложений: II класс, первое 

полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов; III класс, конец первого полугодия – 

60-70 слов, конец года – 70-85 слов; IV класс, конец первого полугодия – 80-90 слов, конец года 

– 95-100 слов. В текстах, предназначенных для изложения, количество слов для каждого класса 

соответственно увеличивается на 15—20. Содержание текстов оказывает познавательное, 

воспитательное воздействие на учащихся. 
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1 класс 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 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 ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  

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

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 начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
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• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в 1 классе — 136 ч. (4 ч. в неделю) 

86 ч. (4 ч в неделю) отводится урокам обучения грамоте (письмо); 

130 ч. (5 ч. в неделю) отводится урокам обучения грамоте (чтение) 

50 ч. (4 ч. в неделю) — урокам русского языка. 

Распределение основного содержания по темам представлено в разделе программы, который 

включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. 

(обучение чтению); к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебнику: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: Учебник: 1 класс.  

Тематическое планирование по обучению грамоте  

 Обучение грамоте (письмо) Обучение грамоте (чтение) 

 20 часов 130 часов 

Всего 20 часов 130 часов 

Проект  Проект «Живая Азбука» 

Тематическое планирование по русскому языку 

Разделы Кол-во часов 

Наша речь 2 ч. 

Текст, предложение, диалог 3 ч. 

Слова, слова, слова 4 ч. 

Слово и слог. Ударение 6 ч. 
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Звуки и буквы 35 ч 

Всего 50 ч. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

 

Учебники 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись №1, №2, №3, №4. 

 

Рабочие тетради (Русский язык) 

1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

 

Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс. 

 

Методические пособия 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 
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Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку. 

 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов.  

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

Магнитофон. Компьютер. Телевизор 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

Экранно-звуковые пособия 

Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронные пособия. 

Оборудование класса 

Ученические двуместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

2 класс 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 2 класса составлена на основе стандарта 

начального общего образования по русскому языку, примерной программы начального общего 

образования по русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский 

язык. 1 – 4 классы». 
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Согласно программе на изучение программного материала отводится 5 часов в неделю. Исходя 

из учебного плана школы, на изучение курса «Русский язык» отведено 5 часов в неделю (170 

часов). 

Идея курса – изучение русского языка с позиций его духовной, культурно-исторической 

ценности. 

Курс направлен: 

• на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие младшего 

• школьника, формирование его индивидуальности; 

• на становление всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения; 

• на познание ребёнком окружающего мира и самого себя. 

 

Цель курса – открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать чувство 

сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 

пробудить интерес (стремление) к его изучению. 

Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает: 

• осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного 

решения (затем и развитие умения ученика самостоятельно ставить перед собой определённую 

задачу); 

• формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 

материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.); 

• развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить 

содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 

памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания 

новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

 

Лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как: 

 осознание ребёнком того, что есть окружающий мир и что есть слова, всё в нём называющие; 

слово образуется («рождается»), изменяется, используется в речи по определённым правилам; 

 сохранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение интуиции по мере 

конкретизации знаний в области грамматики родного языка; формирование приёмов 

лингвистического анализа, синтеза, способности моделировать факты языка; 

 формирование ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его 

бытию; 

 осознание ребёнком себя как носителя русского языка; 

 развитие мотивов и средств речевой деятельности. 
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Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных на 

формирование: 

 правильности (произносительной, грамматической, лексической, словообразовательной, 

орфографической) основных видов речевой деятельности – говорения, чтения и письма; 

 речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и других; 

 словарного состава и синтаксического строя речи младших школьников, её диалогической и 

монологической форм; 

 способности и готовности самостоятельно строить (в устной и письменной форме) 

небольшие по объёму сообщения (описания, повествования, рассуждения), близкие детям по 

тематике. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 2 класс. 

К концу 2 класса ученики должны  

знать/понимать: 

- что такое предложение повествовательное, побудительное, вопросительное, восклицательное, 

невосклицательное; 

- изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, их 

лексические и основные грамматические признаки; 

- что такое однокоренные слова, корень слова. 

различать и сравнивать: 

- словосочетание и предложение; 

- виды предложений по цели высказывания; 

- главные члены предложения; 

- части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- однокоренные слова; 

- звуки и буквы; 

- признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, парных и непарных, 

твердых и мягких согласных; 

уметь: 

- выделять предложение из сплошного текста; 

- составлять предложения из слов и словосочетаний; 
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- письменно отвечать на вопросы; 

- находить главные члены предложения; 

- ставить знаки препинания в конце предложения в зависимости от цели высказывания и 

интонация; 

- по двум признакам – значению и вопросу – определять части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

- определять число имен существительных, имен прилагательных, глаголов; 

- раздельно писать предлоги со словами; 

- выделять корень в однокоренных словах; 

- подбирать однокоренные слова; 

- проверять безударные гласные и парные согласные в корне слова изменением числа и 

подбором однокоренных слов; 

- писать слова с непроверяемым написанием; 

- каллиграфически правильно списывать слова, предложения, тексты без пропусков, вставок, 

искажений букв; 

- писать под диктовку тексты (35-45 слов) с изученными орфограммами. 

Тематическое планирование  

№ Тема 
Количество часов по 

программе 

1 Наша речь 4 часа 

2 Текст 5 часов 

3 Предложение 14 часов 

4 Слова, слова,слова 22 часа 

5 Звуки и буквы 34 часа 

6 Буквосочетание с шипящими звуками 29 часов 

7 Части речи 47 часов 

8 Повторение за год 16 часов 

Всего 170 часов 

 

3 класс 
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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский 

язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных 

предметов. 

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение 

речью путем практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный 

предмет обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый 

уровень их речевой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование 

личностного ценностного отношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов 

- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык» 

- приобретение и систематизация знаний о языке; 

- овладение орфографией и пунктуацией; 

- раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

- развитие чувства языка. 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 3 классе отводится по 5 ч в неделю. Курс рассчитан на 170 ч. (34 

учебные недели).  

 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов по программе 
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1 Язык и речь 2 часа 

2 Текст. Предложение.Словосочетание. 14 часов 

3 Слово в языке и речи. 19 часов 

4 Состав слова. 16 часов 

5 Правописание частиц слова. 29 часов 

6 Части речи.  76 часов 

7 Повторение 14 часов 

Всего 170 часов 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

Должны знать: 

• главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

• имена существительные, имена прилагательные, глаголы и их основные грамматические 

признаки; 

• корень, приставку, суффикс, окончание; 

• чередование согласных и беглые гласные; 

• разделительный твердый знак (ъ); 

Должны различать и сравнивать: 

• главные и второстепенные члены предложения; 

• распространенные и нераспространенные предложения; 

• имя существительное, имя прилагательное, глагол по их грамматическим признакам; 

• однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

• разделительный твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

• приставки и предлоги. 

Должны уметь: 

• разбирать предложения по членам предложения (выделять главные и второстепенные члены 

предложения); 

• обозначать на письме интонацию перечисления; 

• разбирать слова по составу: выделять основу и окончание, корень, приставку, суффикс; 
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• проверять правописание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне 

слова; 

• проверять написание суффиксов -ик, -ек; 

• писать наиболее употребительные слова с двойными согласными; 

• писать раздельно предлоги со словами; 

• писать приставки по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-; 

• определять род, число, падеж имен существительных и имен прилагательных; 

• определять число, время, лицо глаголов; 

• писать не с глаголами; 

• писать слова с непроверяемыми написаниями. 

 

 

4 класс 

Рабочая программа по русскому языку 4 класс создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников.  

Обучение русскому языку в 4 классе основывается на усвоении существенных признаков 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей 

между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом курс русского 

языка 4 класса представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития 

детей. Основной целью обучения по русскому языку в 4 классе является формирование 

специальных умений и навыков по разделам программы «Фонетика», «Синтаксис», 

«Морфология», большое внимание уделяется развитию устной и письменной речи, отработке 

навыков безошибочного списывания, письма под диктовку, повышение уровня грамотности, 

формированию общеучебных, коммуникативных умений на основе методик коллективного 

способа обучения и навыков различного контроля (самоконтроля, взаимоконтроля), а также 

развитию познавательных способностей и интересов учащихся, воспитанию гражданских 

качеств младшего школьника.  

Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в процессе специальных 

упражнений, которые могут проводиться как часть урока русского языка. Закрепление 

гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения рук, отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности 

письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над группами 

букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников отстаёт от 

развития устной речи на всём протяжении начальной школы) требует проведения достаточного 
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количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному. Индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

Основные содержательные линии. 

Языковой материал представлен в программе следующими содержательными линиями и 

определены стандартом начального общего образования.  

В 4 классе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. 

Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, 

морфемики. 

Курс данной программы включает систему грамматических понятий, относящихся к разделу 

«Морфология», глубже знакомит учащихся с морфологическими признаками разных частей 

речи, а также с правилами, определяющими написание слов (орфограммы), учит различать 

части речи, группировать, классифицировать по определенным признакам, производить 

морфологические разборы частей речи. В программе заложен материал по разделу 

«Синтаксис», усложняется и синтаксический разбор простых предложений, изучается тема 

«Однородные члены предложения». Знания и умения по темам формируются постепенно, 

последовательно и заканчиваются темой «Повторение».  

Цели обучения 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

школьников 4 класса элементов учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Для реализации рабочей программы на уроках русского языка используются различные формы 

обучения: игровые, коллективные способы обучения, фронтальный и всесторонний опрос 

знаний, умений обучающих. Применяются различные средства обучения для повышения 

грамотности обучающихся и оказанию различной помощи – карточки обучающего и 
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развивающего характера, таблицы, технологические карты, словари, схемы – опоры. Для 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся но уроках русского языка 

внедряются новые педагогические технологии: коллективные способы обучения, ИКТ, 

модульное и проблемное обучения, осуществляется дифференцированный подход к 

деятельности обучающихся. 

В данной программе заложено одно из важных дидактических условий, обеспечивающих 

усвоение знаний и сформированность умений, - систематическая проверка и оценка. Для этого 

предлагаются различные виды проверок (диктанты, тесты, работа по модульным карточкам, 

зачеты, сочинения, изложения). Систематическое использование входного контроля (снятие 

обучаемости) и выходного контроля (уровень обученности) позволяет реализовать комплексно-

дидактическую цель, ранжированную на трех уровнях в каждом разделе. 

Данная программа обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, дает возможность 

учителю переводить деятельность ученика с репродуктивного уровня до творческого, позволяет 

углубленно изучать некоторые темы программы, использовать дифференцированный подход к 

обучению и развитию младшего школьника. Она ориентирована на формирование у детей 

целостного представления о родном языке, морфологическом, морфемном и синтаксическом 

строе, звукобуквенном составе, интонационном и лексическом богатстве. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 4 классе отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 ч. (34 

учебные недели).  

 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов по программе 

1 Повторение изученного в 3 классе 10 ч. 

2 Предложение 6 ч. 

3 Слово о языке и речи 19 ч. 

4 Имя существительное 41 ч. 

5 Имя прилагательное 31 ч. 

6 Местоимение 9 ч. 

7 Глагол 32 ч. 

8 Повторение 18 ч. 

 
Всего 136 часа 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

К концу 4 класса учащиеся должны: 
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Различать:  

• Гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные звуки, проверяемые и 

непроверяемые ударением, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие; 

• Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие, предлог, союз; 

• Приставки от предлогов; 

• Состав слова: основа, окончание, корень, приставка, суффикс; 

• Виды предложения по цели высказывания и по интонации; 

• Главные и второстепенные члены предложения, строение словосочетания – управляющие и 

зависимое слова, однородные члены предложения 

 

Уметь: 

• Выполнять фонетический анализ слова: делить слово на слоги, соотносить число звуков и 

букв слове, определять ударный слог; 

• Выполнять морфологический разбор изученных частей речи, определять синтаксическую роль 

изученных частей речи в предложении; 

• Разбирать слова по составу; 

• Выделять грамматическую основу простого и сложного предложений, устанавливать связь 

слов в предложении, находить однородные члены предложения; 

• Разборчиво писать под диктовку и списывать самостоятельно текст из 75-80 слов со 

следующими орфограммами: 

• Прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• Правописание звонких и глухих согласных в корне слова; 

• Непроизносимые согласные; 

• Удвоенные согласные; 

• Правописание сложных слов; 

• Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-цы, чн,чк,щн; 

• Правописание слов с разделительным твердым и мягкими знаками, мягким знаком на конце 

имен существительных3-го склонения, мягким знаком после шипящих на конце глаголов 2-го 

лица единственного числа; 

• Правописание – ться,- тся в глаголах; 

• Безударные гласные, проверяемые и непроверяемые ударением; 

• Безударные падежные окончания имен существительных и имен прилагательных; 
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• Безударные личные окончания глаголов; 

• Предложения с прямой речью; 

• Не с глаголами; 

• Написание суффиксов на конце наречий; 

• Знаки препинания в предложениях с однородными членами; знаки препинания в сложных 

предложениях; 

• Составлять текст из деформированных предложений; 

• Писать сочинения по примерным образцам; 

• Писать изложение по самостоятельно или коллективно составленному плану; 

• Составлять рассказ из данных предложений; 

• Заменять в тексте лицо рассказчика; 

• Писать рассказ с элементами описания; 

• Составлять рассказ по его концу и началу; 

• Понимать смысл антонимов, синонимов, омонимов. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
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Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта.  

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с 

русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по 

совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Объем чтения – необходимое условие формирования читательского 

кругозора школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить 

интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения 

предлагаются художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую 

эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном 

чтении, так и в виде рекомендаций для свободного чтения.  
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Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 

является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями 

разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании примерной 

программы. 

 

Основные содержательные линии 

В программе представлено пять основных содержательных линий.  

Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых 

рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).  

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает 

основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за 

время обучения в начальной школе.  

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая 

характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии. 

 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 
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1 класс 

 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

— работать с различными типами текстов; 

— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Учебно-методический комплект, реализующий программу «Литературное чтение» (авторы Л. 

Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова) в 1 классе, включает: 

учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова); 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится в 1 классе – 170 часов в год, 5 часов в неделю.  
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Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их 

содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации 

устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов. Скорость чтения: 

установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости 

чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: 

понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью 

интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при 

помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной 

подготовки). Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, 

статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение последовательно 

и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить ответ на поставленный 

вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью 

отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 

умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 

события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть 

произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о 

произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с 

элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение 

заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по 

книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). 

Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по 

прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 
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Тематическое планирование по литературному чтению 

Разделы Кол-во часов 

Вводный урок 1 ч. 

Жили-были буквы 6 ч. 

Сказки,загадки,небылицы 7 ч. 

Апрель,апрель. Звенит капель! 6 ч. 

И в шутку,и в серьёз 7 ч. 

Я и мои друзья 7 ч. 

О братьях наших меньших 6 ч. 

Всего 40 ч. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для учащихся Для учителя 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Литературное чтение. 

Учебник:1класс: В 2-х частях. 

Полная хрестоматия для начальной школы 

1 класс. Эксмо, 2011 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В «Литературное чтение». Рабочие 

программы. 1-4кл. 

Методические пособия. 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 1класс. 

Книги для учителя 

Печатные пособия 

 Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой. Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные 

фотографии. Детские книги разных типов из 

круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц и т.д. 

Видеоплеер 
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Музыкальный центр 

Компьютер 

Экранно-звуковые пособия 

 Мультфильмы 

Презентации  

 

2 класс 

 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 2 класса разработана по 

государственной программе Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.Г. Головановой в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возвратных особенностей младших 

школьников. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе обучения младшего 

школьника. Наряду с русским языком этот предмет формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию. Успешное освоение курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Рабочая программа 2 класса направлена на формирование и развитие учащихся речевых 

навыков, главным из которых является навык чтения, а также вводит детей в мир 

художественной литературы и помогает в осмыслении образности словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей полноте и 

многогранности. У детей пробуждается интерес к словесному творчеству и чтению. 

Внеклассное чтение - неотъемлемая часть курса литературного чтения, которая 

проводится в форме самостоятельного домашнего чтения и уроков внеклассного чтения. Цель 

его – углубленно знакомить обучающихся с детской литературой, обеспечивать полноценное 

литературное развитие младших школьников, вырабатывать художественный вкус, 

формировать культуру общения 

Учебная программа предлагает для ознакомления весь круг детского чтения с учетом 

тем, жанров, авторов и книг. 

Методика обучения литературному чтению основана на художественно – эстетическом, 

литературоведческом и коммуникативно – речевом принципах. Все эти принципы объединены 

внутрипредметной связью. 

Во 2 классе основным видом упражнений является выбор нужной книги по заданным 

показателям и соотнесение книги с рядом книг. Первый вид упражнений второклассники 

осуществляют вне урока, при самостоятельном выполнении домашних заданий по 

внеклассному чтению, второй – в классе при коллективном анализе представленной у доски 

выставки прочитанных книг на определенную уроком тему. 

Каждый урок внеклассного чтения обеспечивает младшим школьникам знакомства с 

широким кругом детского чтения от устного народного творчества до стихотворений, рассказов 
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русских и зарубежных писателей, формирует умение выбирать книги, содействует 

возникновению устойчивого интереса к книге. 

Основные содержательные линии «Литературного чтения» определены стандартом 

начального общего образования и представлены в примерной программе 12 разделами: «Самое 

великое чудо на свете», «Устное народное творчество», «Люблю природу русскую! Осень», 

«Русские писатели», «О братьях наших меньших», «Из детских журналов», «Люблю природу 

русскую. Зима», «Писатели детям», «Я и мои друзья», «Люблю природу русскую. Весна», «И в 

шутку и всерьёз», «Литература зарубежных стран», а также часами внеклассного чтения. 

Главными содержательными линиями являются круг чтения и опыт читательской 

деятельности, формирование и совершенствование техники чтения, знакомство с 

литературоведческими терминами понятиями, развитие речевой и читательской деятельности 

обучающегося 2 класса. 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, формирование 

эстетического отношения к слову, совершенствование видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать; 

- овладение осознанным правильным, беглым и выразительным чтением; формирование 

читательского кругозора 

- воспитание эстетического отношения к слову, интереса к чтению и кит и, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств. 

 

В федеральном базисном учебном плане на изучение литературного чтения отводится 4 

часа в неделю. На изучение программного материала отводится 136 часов.  

Для полной реализации рабочей программы на уроках литературного чтения 

используются различные формы, методы и приёмы работы, направленные на осознанность 

чтения, развитие речи, умение работать с текстом художественного произведения, а также на 

формирование общеучебных умений.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В процессе освоения содержания литературного чтения у обучающихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые 

стандартом начального общего образования: 

– осознанно и правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём предложения, подтверждающие 

устное высказывание, воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, 

данному в учебнике; 

– подробно пересказывать небольшие произведения с отчётливо выраженным сюжетом; 
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– раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, 

находить в тексте предложения, соответствующие им; 

– делить тексты на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

– сопоставлять слова, близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте; 

– ориентироваться в учебной книге. 

 

К концу 2 класса обучающиеся должны  

знать: 

– средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения); 

– жанры литературных произведений (сказка и рассказ, стихотворение и басня) и произведений 

фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка); 

– наизусть 8 – 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

уметь: 

– осознанно читать вслух (темп чтения – ориентировочно не менее 50 слов минуту) или «про 

себя» (ориентировочно 55-65 слов минуту); 

– находить в тексте отрывки по заданию 9выборочное чтение); 

– делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план произведения; 

– выделять главную мысль прочитанного произведения; 

– определять тему произведения; 

– сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

– отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 

– составлять описание природы, предметов; 

– пересказывать текст подробно и выборочно; 

– высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

– выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

– читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  

– воссоздавать художественные образы литературного произведения,  

– различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист, иллюстрацию, аннотацию. 
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Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов по теме 

1 Вводный урок. 1 час 

2 Самое великое чудо на свете. 4 часа 

3 Устное народное творчество. 15 часов 

4 Люблю природу русскую. Осень. 8 часов 

5 Русские писатели. 14 часов 

6 О братьях наших меньших. 12 часов 

7 Из детских журналов. 9 часов 

8 Люблю природу русскую.Зима. 9 часов 

9 Писатели детям. 17 часов 

10 Я и мои друзья. 10 часов 

11 Люблю природу русскую. Весна. 9 часов 

12 И в шутку и в серьёз. 14 часов 

13 Литература зарубежных стран. 12 часов 

14 Итоговое повторение. 2 часа 

 Всего 136 часов 

 

 

3класс 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 
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Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их 

возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 

личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 
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Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» в 3 классе рассчитан на 136ч. (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема 
Количество 

часов по теме 

1 Самое великое чудо на свете. 4 часа 

2 Устное народное творчество. 15 часов 

3 Поэтическая тетрадь. 10 часов 

4 Великие русские писатели. 24 часа 

5 Поэтическая терадь 2. 6 часов 

6 Литературные сказки. 8 часов 

7 Были и небылицы.  9 часов 

8 Поэтическая тетрадь 1. 6 часов 

9 Люби живое. 16 часов 

10 Поэтическая тетрадь 2. 8 часов 

11 Собирай по ягодке- наберёшь кузовок. 14 часов 

12 По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 7 часов 

13 Зарубежная литература. 11 часов 

 Всего 136 часов 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 3 класса 

Обучающиеся должны: 

• владеть навыками сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 70 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать ее своими словами; 

• передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 
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• составлять план к прочитанному тексту (полный, краткий, картинный); 

• вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, цитирования; 

• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

• самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

• знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений писателей-классиков; 

• знать наизусть не менее 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

• знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

• знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

• уметь полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассниками произведения, устного ответа товарища, т.е. быстро схватывать, о чем 

идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

• давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Методическое обеспечение 

1. Л. Ф. Климанова. Родная речь. Учебник (в 2-х частях).  

2. Л. Ф. Климанова. Рабочая тетрадь. Чтение.  

3. С.В.Кутявина. Литературное чтение. Поурочное планирование.  

4. С.В.Кутявина. Внеклассное чтение. Поурочное планирование.  

5. Мультимедийные уроки «Кирилл и Мефодий» по курсу «Литературное чтение» 3 класс. 

6. Мультимедийные презентации по темам курса. 

 

4 класс 

Учебная программа «Литературное чтение» составлена на основе программы «Литературное 

чтение» авторов: Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В., входящей в учебный 

комплект «Школа России».  

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 

художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 
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многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к 

чтению художественных произведений. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, 

которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, 

литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 

художественные тексты.  

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения.  

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — 

ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

В Базисном учебном плане на изучение курса отведено 4 ч. в неделю. (136 ч. в год) 

Курс «Литературное чтение» в 4 классе рассчитан на 136 ч. (4 ч в неделю). 
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Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов по теме 

1.  Летописи,былины,сказания. 
11 часов 

2.  Чудесный мир классики. 
22 часа 

3.  Поэтическая тетрадь 
12 часов 

4.  Литературные сказки 
16 часов 

5.  Делу время - потехе час 
9 часов 

6.  Страна детства 
8 часов 

7.  Поэтическая тетрадь 
5 часов 

8.  Природа и мы 
12 часов 

9.  Поэтическая тетрадь 
8 часов 

10.  Родина 
8 часов 

11.  Страна «Фантазия» 
7 часов 

12.  Зарубежная литература 
18 часов 

 
Всего 136 часов 

 

В конце 4 класса учащиеся должны  

знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 



 66 

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 

крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно, 

кстати, употребить их). 

уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому 

уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать 

собственное отношение к тому, что и как написано; 

• передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение или 

завершение; 

• использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и 

эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

• составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет 

речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;  

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Учащиеся должны 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.  
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Методическое обеспечение 

1. Литературное чтение. Учебник в 2 частях Л. Ф. Климанова  

2. Рабочая тетрадь. Чтение. Л. Ф. Климанова 

3. Литературное чтение. Поурочное планирование. С. В. Кутявина 

4. Итоговая аттестация. Литературное чтение. За курс начальной школы. Круглова Т.А. 

5. Тесты по литературному чтению. 4 класс Узорова О.В. 

6. DVD диски с мультипликационными фильмами. Любимые сказки. 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по математике и на основе авторской программы 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика». 

Курс математики для начальной школы I-IV классов является частью единого 

непрерывного курса математики I – IX классов, который разрабатывается с позиций 

комплексного развития личности ученика, гуманизации и гуманитаризации математического 

образования.  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом основу начального 

курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырёх арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а так же 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов устных и письменных 

вычислений. 

Наряду с этим, важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными приборами. Изучение математики 

должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету.  

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, 

умений и навыков. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах – учёт возрастных 

особенностей учащихся, органическое сочетание обучения и воспитания, усвоения знаний и 

развитие познавательных способностей детей, практическая направленность преподавания, 

выработка необходимых для этого навыков.  
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Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков, способов деятельности; 

возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной 

школы.  

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; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое 
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значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.  

Общая характеристика учебного предмета  

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. Д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

 

Содержание курса начального общего образования по учебному предмету.  

1.Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

2. Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

3. Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -справа, 

сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

1. Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

2. Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… 

и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 

истинность утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

 

1 класс 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе являются формирование следующих 

умений: определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;  

- 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). 
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- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- 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. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 

20 и соответствующие случаи вычитания 

Учащиеся должны уметь:  

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 

20 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

- Записывать и сравнивать числа в пределах 20 

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 
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- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного  

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  

- Строить отрезок заданной длины 

- Вычислять длину ломаной. 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:  

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

(повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины (сантиметр, дециметр), 

объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 1 классе отводится 

132 ч (4 ч в неделю) 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Тема, раздел Кол-во часов 

1. Пространственные и временные представления . 8 часов 
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2. Число от 1 до 10.Число 0. 28 часов 

3. Нумерация. 56 часов 

4. Числа от 1 до 20.Нумерация. 12 часов 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 22 часа 

6. Итоговое повторение. 5 часов 

7. Проверка знаний. 1 час 

 Всего 132 часа 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для учащихся Для учителя 

Книгопечатная продукция 

Учебники  

Моро М.И., Волкова С.И., Математика. 

Учебник. 1 класс. В 2-х частях. 

Рабочие тетради. 

Моро М.И., Волкова С.И., Математика. 

Рабочая тетрадь.1 класс. В 2-х частях. 

Проверочные работы 

Волкова С.И. Математика. Проверочные 

работы. 1 класс. 

Тетради с заданиями высокого уровня 

сложности 

Холодова О.А. Юным умникам и умницам. 

1 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. 

Математика. 1 класс. КИМ 

Моро М.И. и др. Математика. Рабочие 

программы. 1-4кл. 

Методические пособия. 

Волкова С.И.., Степанова С.В. Математика. 

Дидактические материалы 

Волкова С.И. Математика. Устные 

упражнения. 1класс. 

Поурочные разработки: 1класс. 

 

Печатные пособия 

Разрезной счетный материал по математике 

(Приложение к учебнику1 класса) 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Комплект таблиц для начальной школы. 1класс 

Технические средства обучения 

Наборы счетных палочек 

Набор предметных картинок 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц и т.д. 
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Наборное полотно 

 

Телевизор. DVD плеер 

Музыкальный центр 

Экранно-звуковые пособия 

 Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 1 класс (диск) 

Презентации 

2 класс 

Рабочая программа составлена по государственной программе «Математика» 2 класс по 

учебному комплексу М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И Волковой, С.В. 

Степановой. 

Основу курса математики во 2 классе составляет изучение нумерации чисел в пределах ста. 

Рабочая программа предполагает вместе с тем прочное знание изучаемых алгоритмов и 

отработку навыков устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Тема раздела «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой «Величины», содержание 

которой составляют ознакомление с новыми единицами измерения и работой над их усвоением. 

В рабочей программе предусматривается ознакомление учащихся с записью сложения и 

вычитания «столбиком» при рассмотрении более сложных случаев сложения и вычитания в 

пределах 100. 

Особое внимание в программе заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения 

арифметических действий. Во 2 классе вводятся скобки, как знаки, указывающие на изменение 

порядка выполнения действий. Умение применять эти правила в практике вычислений внесено 

в основные требования программы на конец обучения в начальной школе. 

Дети продолжают учиться анализировать содержание задач, объясняя, что известно и 

что неизвестно в задаче, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на 

вопрос задачи, какие арифметические действия и в какой последовательности должны быть 

выполнены для получения ответа на вопрос задачи, обосновать выбор каждого действия и 

пояснять полученные результаты, устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность ее решения. 

Решение текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет расширить 

кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий. Важнейшее значение придается умению сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать причинно-следственные связи, логически мыслить, выяснять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах, применять знания в практической деятельности.  

К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с таким важным 

математическим понятием, как понятие переменной. Включение в программу элементов 
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алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, спо-

собствует развитию абстрактного мышления у учащихся. 

Содержание модульной программы по математике позволяет осуществлять связь с 

другими предметами, изучаемыми в начальной школе. 

Цели обучения: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование  

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать  

математические знания в повседневной жизни. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение курса математики во 2 классе 

отводится 4 часа в неделю при 34 недельной работе. За год на изучение программного 

материала отводится 136 часов. 

Для реализации рабочей программы на уроках математики используются: фронтальная 

беседа, устная дискуссия, самостоятельные и контрольные работы, коллективные способы 

обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, предусматриваются 

различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), 

внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное и 

дифференцированное обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, как: частично-

поисковые, проблемные, наглядные. Применяются разнообразные средства обучения: 

разноуровневые карточки, тесты, демонстрационный материал, таблицы.  

В рамках представленной программы, ученику предлагается овладеть содержанием 

учебного материала на трёх уровнях, выполняя задание не столько репродуктивного характера, 

сколько конструктивного и творческого, включая тем самым каждого ученика в активную 

учебно-познавательную деятельность. В процессе такой деятельности формируются 

общеучебные умения и навыки, развивается мышление, память, воля, формируется культура 

общения.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения предметного содержания математики у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности: 

- формировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся 

при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений в пределах 100. 

- выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, квадрат их периметр и др.);  

- определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки.  

- формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), 

помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 
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- выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения задачи, уравнения и др. 

- развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий; 

- осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

- формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: табличные случаи 

сложения и вычитания, внетабличные вычисления в пределах 100, умножения и деления на 2 и 

3, разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них. 

Одна из важнейших задач – уметь пользоваться алгоритмами письменного и устного 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

В конце 2 класса учащиеся должны  

знать: 

- название и последовательность чисел от 1 до 100; 

- название и обозначение действий умножения и деления; 

- названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без них). 

уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более 

сложных – письменно; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без них); 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл умножения и деления; 

- чертить отрезок заданной длины и измерять данный отрезок; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев и периметр многоугольника (треугольника, 

четырехугольника). 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Кол-во часов 
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1.  
Числа от 1 до 100. Нумерация. 

16 часов 

2.  Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание 

(устные приёмы). 

43 часа 

3.  Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100(письменные приёмы). 

27 часов 

4.  
Умножение и деление. 

26 часов 

5.  
Табличное умножение и деление. 

14 часов. 

6.  
Повторение изученного материала за год. 

5 часов. 

7.  
Обощение изученного. 

5 часов. 

 Всего 136 часов 

 

Методическое обеспечение 

1. Математика. Учебник. М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова 

2. Математика. Рабочая тетрадь. М. И. Моро, С. И. Волкова. 

3. Математика. Проверочные работы. М. И. Моро, С. И. Волкова 

4. Математика. Поурочные планы. С. В. Савинов 

5. Тесты по математике 

6. Обучающая программа «Математика 2 класс». Компакт-диск 

7. http://viki.rdf.ru/ - «Детские электронные презентации и клипы» 

8. www. it-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

9. www.pedsovet.su – «Сообщество учителей»  

 

9. www.pedsovet.su – «Сообщество учителей»  

 

3 класс  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
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воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 
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— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения, 

«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность 

в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 3 классе отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 ч (34 

учебные недели).  

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 
 

2. 
 

28 часов 

3. Числа от 1 до 1000. 
 

4. Нумерация 12 часов 
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5. Арифметические действия 32 часа 

6. Всего 72 часа 

 

К концу III класса обучающийся должен  

знать: 

 названия и последовательность чисел до 1000; 

 названия компонентов и результатов умножения и деления ; 

 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 порядок выполнения действий в выражениях в 2 – 3 действия (со скобками и без них). 

уметь: 

 читать, записывать сравнивать числа в пределах 1000; 

 выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

 выполнять проверку вычислений; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и 

без них); 

 решать задачи в 1 – 3 действия; 

 находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника, (квадрата). 

 

Методическое обеспечение 

1. М. И. Моро. Математика. Учебник (в 2-х частях).  

2. М. И. Моро. Математика. Рабочая тетрадь (в 2-х частях).  

3. С.И.Волкова. Математика. Проверочные работы.  

4. О.А.Мокрушина. Математика. Поурочное планирование  

5. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Математика. Итоговое тестирование (мини – ЕГЭ).  

6. Л.Г.Моршнева. Математика. Проверочные работы. 

7. В.Н.Рудницкая. Контрольные работы по математике 

8. В.Н.Рудницкая. Тесты по математике  

9. М.А.Остапенко. Контрольные и проверочные работы по математике (3-4 классы). 

10. Итоговая аттестация. Интегрированные тесты. 

11. О.В.Узорова. Е.А.Нефедова. Контрольные и проверочные работы по математике.  

12. Мультимедийные уроки «Кирилл и Мефодий» по курсу «Математика» 3 класс. 

13. Мультимедийные тренажёры и презентации по темам курса. 
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4 класс 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических действий 

и основанными на них приемами вычислений: с переместительным и сочетательным 

свойствами сложения и умножения. Ознакомление со связью между сложением и вычитанием 

дает возможность находить разность, опираясь на знание состава чисел и соответствующих 

случаев сложения. Изученные свойства действий используются также для рационализации 

вычислений, когда речь идет о нахождении значений выражений, содержащих несколько 

действий. 

Для формирования навыков быстрого вычисления важно обеспечить своевременный переход от 

развернутого объяснения решения ко все более лаконичным устным пояснениям, а затем к 

выполнению действий без пояснений. 

Чтобы обеспечить прочное, доведенное до автоматизма усвоение таблиц сложения и 

умножения, важно не только своевременно создать у детей установку на их запоминание, но и 

организовать повседневную тренировочную работу, а также систематический контроль за 

усвоением таблиц каждым учеником. 

Наряду с устными приемами в программе уделяется большое внимание обучению детей 

письменным вычислениям.  

В теме "Числа, которые больше 1000" предусматривается изучение нумерации и четырех 

арифметических действий над многозначными числами. 

Сейчас, когда дети постоянно слышат не только о миллионах, но и миллиардах, уже нельзя 

ограничивать их рассмотрением чисел в пределах миллиона. Поэтому предусмотрено 

ознакомление с классами не только тысяч, но и миллионов, миллиардов. Это дает возможность 

сформировать и закрепить представления детей о том, как образуются классы чисел, научить их 

читать, записывать, сравнивать такие числа. Однако выполнение арифметических действий 

ограничено пределами миллиона. При ознакомлении с письменными приемами выполнения 

арифметических действий важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются 

в виде четко сформулированной последовательности шагов, которые должны быть выполнены. 

При рассмотрении каждого алгоритма сложения, вычитания, умножения или деления четко 

выделены основные этапы, план рассуждений, подлежащие усвоению каждым учеником.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения арифметических 

действий. Следует подчеркнуть, что правила о порядке выполнения действий - один из 

сложных и ответственных вопросов курса. Работа над ним требует многочисленных, 

распределенных во времени тренировочных упражнений. Умение применять эти правила в 

практике вычислений вынесено в основные требования программы на конец обучения в 

начальной школе. 

Уверенное овладение детьми навыками устных и письменных вычислений является одной из 

основных задач начального обучения математике, так как это необходимо для продолжения 

обучения и позволяет решать любую вычислительную задачу без использования специальных 

средств. Вместе с тем, поскольку в настоящее время получили довольно большое 

распространение микрокалькуляторы, можно к концу обучения в начальной школе ознакомить 

учащихся с их использованием для проведения вычислений и проверки их правильности. 

Однако такая работа не должна идти в ущерб выполнению основных требований программы. 

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что рассматриваемые в 

нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе 

соответствующих конкретных задач. Например, решение так называемых простых текстовых 

задач. Именно на простых текстовых задачах дети знакомятся и со связью между такими 
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величинами, как цена - количество - стоимость; норма расхода материала на 1 вещь - число 

изготовленных вещей и общий расход материала; скорость - время - пройденный путь при 

равномерном движении; длина сторон прямоугольника и его площадь и др. 

Такие задачи предусмотрены программой каждого года обучения. Система в их подборе и 

расположении во времени построена с таким расчетом, чтобы обеспечить наиболее 

благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в 

том или ином отношении, а также задач взаимообратных. Это исключает возможность 

выработки штампов и натаскивания в решении задач: дети с самого начала будут поставлены 

перед необходимостью каждый раз проводить анализ задачи, устанавливая связь между 

данными и искомым, прежде чем выбрать то или иное действие для ее решения.  

К общим умениям работы над задачей относится и умение моделировать описанные в ней 

взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида схематических и 

условных изображений, краткой записи задачи. Сложность рассматриваемых задач постепенно 

возрастает. Это могут быть и задачи, решаемые в 3- 4 действия. Однако главным в усложнении 

задач является не столько увеличение числа действий, которыми они решаются, сколько 

относительная сложность "распутывания" того клубка связей, которые существуют между 

данными и искомым. 

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути решения 

предлагаемых программой задач, применять простейшие общие подходы к их решению. 

Дети учатся анализировать содержание задач, обосновывать выбор каждого действия и 

пояснять полученные результаты, записывать решение задачи на первых порах только по 

действиям, а в дальнейшем и составлять по условию задачи выражение, вычислять его 

значение, устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. 

Важно, чтобы учащиеся подмечали возможность различных способов решения некоторых задач 

и сознательно выбирали наиболее рациональный из них. 

В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном составлении задач по 

различным заданиям учителя. Работе над задачей можно придать творческий характер, если 

изменить вопрос задачи или ее условие при сохранении вопроса, поставить дополнительный 

вопрос или снять его, предложив учащимся самим определить, что можно узнать из условия 

задачи. 

Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых задач, объясняется 

еще и тем, что это мощный инструмент для развития у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у учащихся 

интерес к математическим знаниям и понимание их практического значения. Решение 

текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, 

знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 

Важным понятием курса является понятие величины. При формировании представлений о 

величинах (длине, массе, площади, времени и др.) учитель опирается на опыт ребенка, уточняет 

и расширяет его. Дети знакомятся с измерительными инструментами. 

Ознакомление с единицами величин и их соотношениями проводится в течение всех лет 

обучения в начальной школе. Одной из основных задач четвертого года обучения становится 

пополнение и обобщение этих знаний. Необходимо рассмотреть соотношения между 

единицами каждой величины. Эти соотношения усваиваются учащимися при выполнении 

различных заданий и заучивании соответствующих таблиц. Программой предусмотрено также 

изучение сложения и вычитания величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, 

массы, времени и др.), умножение и деление значений величины на однозначное число. 
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Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг формируемых у 

детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых их свойствах 

расширяется постепенно. Это точка, линии, отрезок, ломаная, многоугольники различных видов 

и их элементы, круг, окружность и др. 

При формировании представлений о фигурах большое значение придается выполнению 

практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур, с рассмотрением 

некоторых свойств изучаемых фигур; упражнений, направленных на развитие геометрической 

зоркости. 

Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается и с изучением 

арифметических вопросов. После ознакомления с измерением длины отрезка решаются задачи 

на нахождение суммы и разности двух отрезков, длины ломаной, периметра многоугольника, а 

в дальнейшем и площади прямоугольника. Нахождение площади прямоугольника связывается с 

изучением умножения, задача нахождения стороны прямоугольника по его площади - с 

изучением деления. 

Различные геометрические фигуры используются и в качестве наглядной основы при 

формировании представлений о долях величины, а также при решении разного рода текстовых 

задач. Трудно переоценить значение такой работы при развитии как конкретного, так и 

абстрактного мышления у детей. 

К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с таким важным 

математическим понятием, как понятие переменной. Дети учатся находить значения буквенных 

выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв. Учащиеся знакомятся с 

простейшими уравнениями. В IV классе усложняется и структура решаемых уравнений. Это 

способствует формированию у детей понятий: равенство, левая и правая часта равенства. 

Буквенные выражения используются при формировании некоторых обобщений.  

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, трудовое обучение). Это 

открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, 

применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а 

с другой - уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках 

по другим учебным предметам. 

При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к учащимся. 

Целесообразно подбирать для каждого ученика задания в соответствии с его интересами и 

возможностями используя тетради, а также учебные и методические пособия других авторов. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 4 классе отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 ч.  

 

Тематическое планирование  

№ Тема Кол-во часов 

1.  Числа от 1 до 1000 14 часов 
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2.  Числа, которые больше 1000.Нумерация. 11 часов 

3.  Числа, которые больше 1000.Величины. 11 часов 

4.  
Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание. 

12 часов 

5.  Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление. 

77 часов 

6.  Систематизация и обобщение изученного. 10 часов 

 
Всего 136 часов 

 

Обучающиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается 

этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), 

названия и последовательность классов; 

 названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

 связь между компонентами и результатом каждого действия; 

 основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения); 

 правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 

не содержащих их; 

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления; 

 единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

 связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др.; 

 виды углов: прямой, острый, тупой; 

 определение прямоугольника (квадрата); 

 свойство противоположных сторон прямоугольника.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

 представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия (со 

скобками и без них); 

 находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8-г, b:2, a + b, c-d, k:n при 

заданных числовых значениях входящих в них букв; 
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 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), 

проверку вычислений; 

 решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420, 

600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

 решать задачи в 1—3 действия; 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

 находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

 узнавать время по часам; 

 выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

 применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

 строить заданный отрезок; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

Методическое обеспечение 

1. Математика. Учебник. М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова 

2. Математика. Рабочая тетрадь. М. И. Моро, С. И. Волкова. 

3. Математика. Поурочные планы. О.И. Дмитриева 

4. Тесты по математике. О. В. Узорова. Е. А. Нефедова. 

5. 3000 примеров по математике. О. В. Узорова. Е. А. Нефедова. 

6. Контрольные работы по математике В. Н. Рудницкая 

7. Устный счет. Т. В. Шклярова 

8. Считай, записывай, оценивай. Тренировочная тетрадь Г. Г. Микулина 

9. Праздник числа. В Волина 

10. Контрольные и проверочные работы по математике. О. В. Узорова. Е. А. Нефедова. 

11. Итоговая аттестация. Математика. За курс начальной школы. Иляшенко Л.А. 

12. Математика. Итоговое тестирование. (мини ЕГЭ) О. В. Узорова. 

13. Сборник текстовых задач по математике. М.В. Беденко 1-4 классы 

14. Мультимедийные учебник «Уроки Кирилла и Мефодия» Математика 4 класс в 2 частях. 

 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
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— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жид-

кости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
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Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, 

птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, 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. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 

проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
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жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

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.  

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 (село), 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. Счёт 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-нравственных и культурных традиций 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. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 

материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования 

у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 
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воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 

форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 
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• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно 

и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Результаты изучения курса: 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к родителям. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

(настоящее, прошлое, будущее). 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оценивать 

конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах. 

Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 
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Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов; 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах). 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать 

ролевые игры). 



 97 

Формировать умение работать в группах и парах. 

Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного 

города (села); 

• государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

• вести наблюдения в природе. 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их роль 

в жизни человека; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение к 

миру; знать названия дней недели; 

• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; 

отображать их на рисунке (схеме); 

• различать овощи и фрукты; 

• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными 

(кошкой, собакой); 

• особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 
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• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать 

важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; знать правила 

безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств) и соблюдать их; 

• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход; 

• правила сохранения и укрепления здоровья. 

 

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те 

или иные предметные области действительности (например, живая природа, техника и т. д.).  

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает формирование у 

детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. 

Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному 

чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание 

учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и 

связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает 

представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») 

обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и 

смысла той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой 

природы; растения и животные; мир людей и созданных ими предметов; наше здоровье и 

безопасность; экология. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, 

индивидуальная. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в меньшей степени 

письменный опрос. 

Место курса в учебном плане: 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе отводится 1 ч в неделю. Всего 34 часа . 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1. Введение. 1 

2. Что и кто? 14 

3. Как ,откуда и куда? 8 

4. Где и когда? 6 
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5. Почему и зачем? 5 

 Всего 34 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для учащихся Для учителя 

Книгопечатная продукция 

Учебники  

А.А.Плешаков «Окружающий мир». 

Учебник. 1класс. В 2-х частях. 

А.А.Плешаков «Окружающий мир». 

Рабочая тетрадь. 1класс. в2-х частях. 

А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д.Назарова 

Окружающий мир: Тесты: 1 класс. 

А.А.Плешаков. От земли до неба: Атлас-

определитель: Пособие для уч-ся 

А.А.Плешаков. Зеленые страницы. Книга 

для учащихся. 

А.А.Плешаков, А.А.Румянцев. Великан 

на поляне, или Первые уроки 

экологической этики. Пособие для 

учащихся. 

А.А.Плешаков «Окружающий мир». Рабочие 

программы. 1-4кл. 

 

Методические пособия. 

А.А.Плешаков, В.П.Александрова, С.А.Борисова 

Окружающий мир: Поурочные разработки: 

1класс. 

 

 

Печатные пособия 

 А.А.Плешаков Таблицы по окружающему миру. 

1класс. 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц и т.д. Телевизор. Видеоплеер. 

Музыкальный центр 

Компьютер 

Экранно-звуковые пособия 

 Электронное сопровождение к учебнику 
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«Окружающий мир», 1 класс 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения.  

Презентации на СD 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды. Термометр медицинский. 

Лупа. Компас.  

 

 

2 класс 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 2 класс создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, по 

государственной программе с экологической направленностью А.А.Плешакова «Окружающий 

мир» («Мир вокруг нас»). Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

Рабочая программа 2 класса соответствует образовательным областям «Естествознание» 

и «Обществознание» Базисного учебного плана «Окружающий мир» и направлена на 

формирование в сознании учащихся единого, ценностно окрашенного образа окружающего 

мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего живого.  

Одновременно с этим рабочая программа раскрывает на доступном для обучающихся 

уровне сложившиеся противоречивые отношения между обществом и природой, пути его 

разрешения. Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед 

людьми, как: защита неживой природы от загрязнения; сохранение многообразия видов 

животных; охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья людей. Наряду с 

этим рабочая программа способствует формированию у обучающихся убеждения в 

необходимости охраны природы, как в своём крае, так и в стране. Дети младшего школьного 

возраста приобретают определённые умения, позволяющие им участвовать в практической 

деятельности по охране природы.  

Воспитание чувства гражданской ответственности за все происходящее, невозможно без 

регионального компонента, глубокого изучения и осмысления всех условий среды обитания 

этноса, его исторических корней и национальных традиций, позитивного наследия прошлого.  

Данный курс интегрирован с целью: расширить представление обучающихся о родном 

крае, ближе познакомить с природой, географическим положением нашего края, раскрыть 

некоторые экологические проблемы региона, поселка, отметить этнографические особенности 

нашего региона.  

На данном предмете формируются предпосылки общего научного мировоззрения, их 

познавательные способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. 

Знания, формируемые в 2 классе в рамках данного учебного предмета имеют глубокий 

личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника.  
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Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом 

начального общего образования и представлены в примерной программе 6 разделами: «Где мы 

живём?», «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», 

«Путешествие». 

К каждому разделу ставится комплексно-дидактическая цель. 

Раздел №1 «Где мы живём?» формирует в сознании ученика ценностно-окрашенный 

образ окружающего мира, как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего 

живого. 

Раздел №2 «Природа» поможет формированию важнейших природоведческих понятий, 

познакомит с конкретными природными объектами. Большое внимание, уделяя воспитанию 

гуманного отношения к природе.  

Раздел №3 «Жизнь города и села» обучающиеся получают элементарные представления 

об экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях 

людей, о культуре и образовании. 

Раздел № 4 «Здоровье и безопасность» включает вопросы, связанные со здоровьем и 

безопасной жизнедеятельностью ребёнка, и нацелен на формирование соответствующих 

умений и навыков. 

Раздел № 5 «Общение» учит школьников общаться с другими людьми – детьми и 

взрослыми, освоению азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других 

людей.  

Раздел № 6 «Путешествие» способствует развитию пространственных представлений 

детей, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества.  

Разделы предусматривают различные формы организации учебных занятий при 

изучении всего курса природоведения: в классе, на природе, экскурсии, практические работы, 

подготовка домашних заданий.  

Для реализации рабочей программы на уроках окружающего мира используются: 

фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные и практические работы, работа с 

картой, коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых 

группах, предусматриваются различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа 

с консультантами), внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, 

модульное и дифференцированное обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, 

как: частично-поисковые, исследовательские, метод проектной деятельности, практические, 

наглядные. Применяются разнообразные средства обучения: разноуровневые карточки, тесты, 

справочники, словари, демонстрационный материал, таблицы, карты.  

Применение разнообразных методов форм, средств обучения позволяют учителю широко 

использовать моделирование: создание графических и динамических схем, которые помогают 

обучающимся понять и формулировать правила и нормы экологически приемлемого поведения 

и хозяйствования, выполнять практические работы, несложные опыты, формировать 

общеучебные умения и навыки, осваивать способы деятельности, выполнять задания 

творческого характера.  

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования:  
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- наблюдать объекты окружающего мира;  

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;  

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

 

Цели обучения 

Изучение окружающего мира во 2 классе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задания; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение окружающего мира отводится 2 часа в 

неделю, всего на изучение программного материала отводится 68 часов.  

 

К концу 2 класса учащиеся должны 

знать: 

- о природе; неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, птиц, зверей; основные признаки 

времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; правила поведения 

в природе;  

- основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес, виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии; 

- строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные 

времена года; правила безопасности поведения на улице, в быту, на воде при контактах с 

людьми; 
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- имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

- основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», «овраг», 

«гора»; разнообразие водоемов; части реки; название нашей страны и ее столицы, некоторых 

других городов страны; название нескольких стран мира; государственные символы России. 

уметь: 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя; выполнять правила поведения в природе; 

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города и села, трудом 

людей под руководством учителя; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и быту; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов по программе 

1.  
Где мы живём? 4 часа 

2.  
Природа. 20 часов 

3.  
Жизнь города и села. 10 часов 

4.  
Здоровье и безопасность. 9 часов 

5.  
Общение. 7 часов 

6.  
Путешествие 18 часов 

 
Всего 68 часов 

Методическое обеспечение 

1. Мир вокруг нас. Учебник. А. А. Плешаков 

2. Окружающий мир. А. А. Плешаков. Рабочая тетрадь. Часть 1, 2. 

3. Тесты по предмету «Окружающий мир» Е.М. Тихомирова. 

4. Окружающий мир. А. А. Плешаков. Проверим себя. 
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5. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». О.В. Казакова,  

Н. А. Сбоева, Н. И. Гаврилкина 

6. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. А.А. Плешаков, А.А. 

Румянцев. 

7. Компакт-диск «Видео-уроки безопасности с тётушкой Совой» 

8. Компакт-диск «Мультипликационные уроки хорошего поведения» 

9. Компакт-диск «Обучающая программа. Окружающий мир. 2 класс» 

10. http://viki.rdf.ru/ - «Детские электронные презентации и клипы» 

11. www. it-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

12. www.pedsovet.su – «Сообщество учителей»  

 

3 класс 

 

Рабочая программа ориентирована на усвоении обязательного минимума природоведческого 

образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и 

интереса к природоведению. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его цель — 

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной 

экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни 

природы и общества, формируются личностные качества культурного человека — доброта, 

терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся: 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,  

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде,  

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 

подготовки к изучению естественно-научных и обществоведческих дисциплин в 

основной школе. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной 

гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и 

общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

В основе методики преподавания курса «Мир вокруг нас» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единый учебно-методический комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

http://viki.rdf.ru/
http://www.pedsovet.su/
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общественной жизни, выполняют практические работы, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

В соответствии с общей направленностью курса и ведущими идеями особое значение при 

реализации программы мы придаем новым для практики видам деятельности учащихся, к 

которым относятся:  

1. Распознавание природных объектов с помощью специально разработанного атласа-

определителя.  

2. Моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем.  

3. Эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил по экологической этике. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Мир вокруг нас» отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч. (34 

учебные недели).  

 

Основные требования к учащимся 3 класса на конец учебного года. 

Должны знать: 

 человек – часть природы и общества; 

 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

 основные группы живого; группы растений; группы животных; съедобные и 

несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы; 

 взаимосвязи между природой и человеком; 

 строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в 

разные времена года; 

 правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 потребности людей, товары и услуги; 

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 

Россией; страны зарубежной Европы, их столицы. 
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Должны уметь: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

 различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, 

съедобные и несъедобные грибы; 

 вести наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 

фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой 

и человеком;  

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения; оказывать первую помощь 

при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европы и 

их столиц. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов по программе 

1 Как устроен мир? 6 часов 

2 Эта удивительная природа. 12 часов 

3 Мы и наше здоровье. 5 часов 

4 Наша безопасность. 6 часов. 

5 Чему учит экономика. 5 часов. 

 
Всего 34 

 

Методическое обеспечение 

1. А.А.Плешаков. Мир вокруг нас. Учебник (в 2-х частях).  

2. А.А.Плешаков. Рабочая тетрадь к учебнику «Мир вокруг нас»: (в 2-х частях).  

3. О.И.Дмитриева, Т.В.Максимова. Поурочные разработки к учебнику. 

4. Мультимедийные презентации по темам курса. 

 

4 класс 

 

Рабочая программа 4 класса направлена на формирование у подрастающего поколения 

экологической культуры, т. К. одним из противоречий современной эпохи является всё 
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углубляющееся противоречие между обществом и природой, а также вводит младшего 

школьника в мир истории, где происходит объединение знаний о человеке, о природе и 

обществе, отражает одну из сторон «Окружающего мира» - «Обществоведение».  

Одновременно с этим рабочая программа раскрывает на доступном для обучающихся 

уровне сложившиеся противоречивые отношения между обществом и природой, пути его 

разрешения. Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед 

людьми, как: защита неживой природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения; 

сохранение многообразия видов организмов и целостности их сообществ; охрана природы как 

необходимое условие сохранения здоровья людей. Наряду с этим рабочая программа 

способствует формированию у обучающихся убеждения в необходимости охраны природы, как 

в своём крае, так и в стране, на всей планете. Дети младшего школьного возраста приобретают 

определённые умения, позволяющие им участвовать в практической деятельности по охране 

природы.  

Разделы «Страницы всемирной истории», «Страницы истории Отечества», «Современная 

история» вводят школьников в мир истории, которая изучается на близком ученикам 

материале. Обучающиеся знакомятся с историей Отечества и родного края через представления 

об образе жизни людей в разные эпохи, описания памятников культуры, рассказов о 

конкретных событиях и их участниках. Содержание этих разделов дается в хронологической 

последовательности – с древности до современности, что способствует созданию у младших 

школьников конкретных образов исторических эпох, а также способствует формированию у 

них историко-временных представлений, помогает преодолеть присущие их возрасту 

сближение прошлого и настоящего. 

Содержание учебного предмета носит интегрированный характер с предметами 

«Технология», «Литературное чтение», «Музыка», «Математика». 

Данный курс интегрирован с целью: расширить представление обучающихся о родном 

крае, ближе познакомить с природой, географическим положением нашего края, раскрыть 

некоторые экологические проблемы региона, поселка, отметить этнографические особенности 

нашего региона.  

Воспитание чувства гражданской ответственности за все происходящее, невозможно без 

регионального компонента, глубокого изучения и осмысления всех условий среды обитания 

этноса, его исторических корней и национальных традиций, позитивного наследия прошлого.  

На данном предмете формируются предпосылки общего научного мировоззрения, их 

познавательные способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. 

Знания данного учебного предмета имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью младшего школьника.  

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Мир вокруг нас» отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч. (34 

учебные недели).  

Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов по программе 

1.  Земля и человечество 
5 часов 
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2.  Природа России 
5 часов 

3.  Родной край- часть большой страны 
7 часов 

4.  Страницы всемирной истории 
3 часа 

5.  Страницы истории Отечества  
10 часов 

6.  Современная Россия 
4 часа 

 
Всего 34 часа 

 

К концу 4 класса учащиеся должны  

знать: 

 Земля - планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

 способы изображения Земли, её поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоёмы, природные сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время. 

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребёнка. 

Уметь: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа- определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга, пресного водоёма. Основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края: 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей 

с точки зрения её экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; 

 приводить примеры животных Красной книги России, международной Красной книги и 

красной книги Курской области; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определённой теме природоведческого и общественного характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 
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 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

 владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической карты 

 

Методическое обеспечение 

1. Мир вокруг нас. Учебник. А. А. Плешаков 

2. Мир вокруг нас. Рабочая тетрадь № 1, 2. 

3. Окружающий мир. Поурочные разработки. Авторы О.И Дмитриева, Т. В.Максимова 

4. Тесты по предмету «Окружающий мир» Е. М. Тихомирова.  

5. Окружающий мир. Тесты. А.А. Плешаков. Н. Н. Гара З.Д. Назарова 

6. Окружающий мир. Проверим себя А.А. Плешаков. 

7. Отчего и почему? Энциклопедия для любознательных 

8. Азбука природы. Энциклопедия. 

9. Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия» Окружающий мир №1, №2 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и 

др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 

Основные задачи курса: 
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- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать 

их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления 

любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 
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- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе 

с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы 

с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и 

т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития 

детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение 

народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 
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В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. В «Технологии» естественным путем 

интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и 

литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных 

текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся.  

 

Содержание 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 
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групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1 класс 

 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего 

природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет 

рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы 

содержания обучения технологии представлены технологическая карта и проектная 

деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами 

материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 
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 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком), а не природы. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане. 

На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю. Всего 17 часов. 

 

Результаты освоения курса 1 года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

 уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

 представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 представление о ценности природного мира для практической деятельности человека; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций; 

 знать основные моральные нормы поведения; 

 знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

 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; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 
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 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений 

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона 

 об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его 

качестве, ритмичности. 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства 

материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами 

на уровне общего представления; 

 названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

 разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания. 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения. 

 различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки. 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

 что такое деталь (составная часть изделия); 

 по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; 

типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

 виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность 

сборки технических устройств; 

 какое соединение деталей называют неподвижным; 

 части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

 о семенном размножении растений (общее представление); 

 о массовых профессиях (общие сведения); 

 по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

 знать средствами связи, правила дорожного движения; 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать 

порядок во время работы; 

 под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата практической 

работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

 работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, 

инструктажа. 

 Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий); 

 осуществлять контроль качества работы друг друга; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

 по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по 

шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

 резать ножницами; 

 соединять детали клеем, нитками; 

 эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, 

проявлять элементы творчества; 

 использовать для сушки готового изделия пресс; 

 ухаживать за комнатными растениями; 
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 проращивать крупные семена растений; 

 по элементам техники: подбирать детали для работы; 

 собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять модель 

в действии. 

 по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), 

 под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве; 

 осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 

 вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии. 

 пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

 лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар, 

примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание); 

 вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать 

симметрично. 

 складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 

 плести в три пряди из различных материалов. 

 определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения задания. 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру), 

 словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать 

простейшие обобщения); 

 осваивать технологию моделирования. 

 использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

 развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и 

логическое мышление; 

 называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

 анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении 

изделий. 

 исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

 осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

 использовать пресс для сушки изделий. 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

 выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; 

 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 
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 о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

 об основных источниках информации; 

 о назначении основных устройств компьютера; 

 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

 о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов 

1 Человек и земля 8 

2 Человек и вода 3 

3 Человек и воздух 3 

4 Человек и информация 3 

 
Всего 17 

2 класс 

 

Программа создана на основе авторской программы Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова в 

соответствии с концепцией модернизации российского образования, с опорой на положения 

правительственных документов по вопросам воспитания у граждан любви к отечеству, 

национального достоинства, интереса к культурно-историческим традициям русского и других 

народов страны. 

 

Основные цели программы: 

 обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента начального 

общего образования по предмету; 

 содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

 способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и 

жанров профессионального и народного искусства; 
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 содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных 

технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественно-трудовой деятельности с различными материалами; 

 способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, 

художественных, проектных, конструкторских способностей на основе творческого 

опыта в области пластических искусств и народных художественных промыслов. 

Программа составлена в соответствии с государственным стандартом общего 

образования и объемом времени, отведенным на изучение предмета «Технология» 1 час в 

неделю при 34 недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 34 

часа. 

Содержание программы представлено в виде следующих разделов: работа с бумагой, 

работа с текстильными материалами, работа с глиной (пластилином) и работа с природными 

материалами. 

Ведущая тема года: Всякому рукоделию есть применение. 

Работа с бумагой 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага (ватман) и 

картон; об инструментах и материалах для скрепления (ножницы, шило, циркуль; клей ПВА); 

о способах технологической обработки бумаги: многократное прямолинейное складывание — 

гофрирование; оригами, сквозное вырезывание из вдвое сложенной заготовки; прокалывание; 

скручивание; формирование модулей из бумажной ленты; аппликация; простейшие базовые 

формы техники оригами («катамаран»); об обозначениях (скручивание, гофрирование, 

прокалывание); о работе по технологической карте — чтение обозначений. 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор бумаги (по 

цвету, фактуре, плотности); разметка по шаблону, по сгибу, по готовой, вспомогательной 

форме; выкраивание деталей в разворот и из заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. 

Выполнение изделий из бумаги с помощью приемов оригами; складывания; художественного 

вырезывания; аппликации; организация рабочего места; работа по технологической карте. 

Организация выставки творческих работ, коллективная оценка результатов работы. 

Формирование трудового опыта в процессе изготовления изделий из бумаги: 

виды конструирования из бумаги: воздушные конструкции, включающие детали в технике 

гофрирования (по мотивам традиционных щепных птиц), плавающие конструкции в технике 

оригами (катамаран); объемное конструирование на основе цилиндра (по мотивам гжельской 

керамики и изделий Полхов-Майдана); 

конструирование с включением готовых вспомогй тельных форм: санки с деталями со 

сквозным узором; 

моделирование из бумаги и готовых вспомогательных форм: ветряки с вращающимися 

лопастями; 

декоративные композиции: в технике художественной вырезанки (по мотивам народных 

вырезанок); peльефное панно (по мотивам костюма и снаряжения pyсских богатырей). 

Работа с тканью 
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Приобретение начальных технологических знаний о материалах: полотняное 

переплетение в тканях из натуральных волокон; разновидности ниток для вышивания; способы 

изготовления домотканых узорных тканей, половичков, дорожек; об инструментах и прис-

пособлениях: история применения человеком ножниц, иглы, изобретение ткацкой рамы; о 

декоре предметов быта, народного костюма вышивкой по рисовке (свободной), шитьем из 

лоскута. 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани: конструирование 

собственного изделия из ткани на основе вариации (внесение изменений в размеры, форму, 

колорит представленных вариантов изделий); выбор ткани в соответствии с назначением изде-

лия, его художественными качествами; самостоятельное составление выкройки изделия 

простой формы; раскрой в разворот; обработка края изделия бахромой и краевыми швами; 

вышивка швами «петельный», «стебельчатый»; узорное ткачество на рамке; плетение из полос 

ткани; лоскутное шитье из квадратов-модулей; организация рабочего места; предварительное 

планирование работы по изделию и технологической карте; самостоятельная оценка работы по 

заданным критериям.  

Формирование трудового опыта:  

изготовление изделий из ткани: узорное ткачество на рамке — коврик, панно из 

лоскутных полос по мотивам традиционных половичков; платочек, украшенный вышитой 

монограммой (стебельчатый шов); 

конструирование из ткани: коллективное лоскутное панно или сувениры (салфетки, 

прихватки и др.) из квадратов-модулей (на основе традиционных мотивов «мельница», 

«конверт»); лоскутная кукла из нескольких деталей (по мотивам народной куклы-

«покосницы»); 

проектирование из ткани: сумочка (лакомка), самостоятельный выбор формы, размера, 

мотивов декора; 

конструирование приспособлений для работы: рамка для ткачества из деталей набора 

«Конструктор». 

Работа с пластичными материалами 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: разновидности глины 

— белая (каолин), красная, «синика»; зависимость приемов лепки от природных свойств глины; 

об инструментах и приспособлениях: выкройки для фигурных изделий из пластичных 

материалов, коробочки для формовки пластин; о способах декора изделий из пластичных 

материалов: рельеф, роспись, «муравление». 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке пластичных материалов: 

подготовка пластичных материалов к работе (вымешивание глины, теста); вырезание фигурных 

изделий по выкройке; выполнение основы декоративной пластины с помощью заготовленной 

формы; лепка из целого куска способом вытягивания; лепка формы посуды и обрядового 

печенья приемами кругового налепа из жгутиков; организация рабочего места; 

предварительное планирование работы по технологической карте; умение выполнять совмест-

ную работу; самостоятельная оценка работы по заданным критериям. 

Формирование трудового опыта: 

лепка из пластичных материалов: посуда по мотивам народной керамики (горшок, крынка, 

чашка и др.) с лепным декором; глиняная игрушка по мотивам традиционных образов 
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филимоновской игрушки; новогодняя игрушка-подарок (фигурный пряник), «тетерки» — изде-

лия по мотивам традиционного печева; 

проектирование из пластичных материалов: фриз или панно из декоративных пластин, 

украшенных лепным декором по мотивам традиционных муравленых изразцов. 

Работа с природными материалами 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: береста и солома, их 

цвет, фактура, пластические качества; об инструментах и приспособлениях: ножницы, иглы, 

нити, клей и др.; о декоре изделий из соломки (инкрустация) с помощью тонирования, плетения 

(игрушка). 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных материалов: 

заготовка деталей орнамента для инкрустации из соломки; заготовок для бусинок из бересты; 

выполнение симметричного орнамента из природных материалов с учетом формы и размеров 

изделия; приемы конструирования соломенных игрушек из нескольких деталей способами 

сгибания, скручивания, связывания, плетения; украшений из бересты способами скручивания и 

склеивания, низания деталей нить; организация рабочего места; предварительное планирование 

работы по технологической карте; умение выполнять совместную работу; самостоятельная 

оценка работы по заданным критериям. 

Формирование трудового опыта: 

Изготовление изделий из природных материалов: коллективное панно в технике 

инкрустации соломкой по мотивам работ народных мастеров. 

Конструирование из природных материалов: бусы из бересты по мотивам традиционных 

украшений; панно или головной убор (венец), украшенный симметричным орнаментом из 

природных материалов в технике аппликации; игрушки из соломы (конь, птица и др.) по моти-

вам работ народных мастеров. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Кол-во часов 

1 Давай познакомимся. 23 часа 

2 Человек и земля. 3 часа 

3 Человек и вода. 3 часа 

4 Человек и воздух. 3 часа 

5 Человек и информация. 4 часа 

 Всего 34 часа 
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Требования к уровню подготовки оканчивающих 2 класс 

В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда ученик 

должен: 

знать/понимать 

 особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности 

(краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел, бумага, текстильные, природные 

материалы); 

 цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила 

смешивания красок для получения составных цветов; 

 особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской 

керамики, филимонов- ской, полх-майданской игрушки; 

 способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань, 

природные растительные материалы); 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

 о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

 о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

 правила безопасности при работе ручными инструментами; 

 значение слова «береста», понятия «вышитый орнамент», «тканый орнамент», названия 

ниток, тканей, их назначение; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии 

отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

 основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов 

(глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитье и др.), 

бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой, шилом; 

уметь: 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

 применять способы смешивания акварельных, гуаше- вых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

 правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и 

дальних предметов (ближе — крупнее и ниже, дальше — мельче и выше); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-

тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и 

растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок 

с тенями; пользоваться приемами кистевого письма в росписи изделий; 

 пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, 

гофрирование, сминание и т. п.)» выполнять работы в технике оригами, вырезанки, 

аппликации, папье-маше; 
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 использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на рамке), 

выполнять швы «петельный» и «стебельчатый»; конструировать народный костюм 

(аппликация на силуэте фигурки человека); 

 лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на 

основе традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленного изразца; 

передавать в лепке выразительные формы, сочетать орнамент с формой предмета; 

 решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на 

основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам 

народного творчества; пользоваться технологической картой, техническим рисунком, 

эскизом; 

в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

 эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства, к окружающему миру; 

 собственную оценку рассматриваемых произведений искусства при посещении 

художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

 нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 

отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; 

стремление к преобразованию в школе и дома. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Поурочные планы. М.В. Гурко. 

2. Компакт-диск №1 с презентациями к урокам. 

3. http://viki.rdf.ru/ - «Детские электронные презентации и клипы» 

4. www. it-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

5. www.pedsovet.su – «Сообщество учителей»  

 

 

3 класс 

 

Программа составлена на основе авторской программы Н.И.Роговцевой, в соответствии с 

концепцией модернизации российского образования, на основе положений правительственных 

документов по вопросам воспитания у граждан любви к Отечеству, национального 

достоинства, интереса к культурно-историческим традициям русского народа и других народов 

страны. 
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Основные цели программы: 

• обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования по предмету «Технология.»; 

• содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

• способствовать усвоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров 

профессионального и народного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, дизайн); 

• содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей средствами 

изобразительного искусства и народных традиций в художественных технологиях; воспитанию 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к людям и результатам их труда, традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

• обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами художественно-

трудовой деятельности с различными материалами; 

• способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, 

художественных, проектных, конструкторских способностей на основе творческого опыта в 

области пластических искусств и народных художественных промыслов. 

Данная программа включает программы двух учебных предметов — «Изобразительное 

искусство» и «Художественный труд. Технология», что позволяет обеспечить интеграцию 

уроков искусства и художественного труда. Интегративные связи между предметами 

реализуются в процессе синхронного усвоения учебного материала и осуществляются на 

основе: 

• общности развивающих (развитие творческих способностей, проектных, художественно-

трудовых умений) и воспитательных (нравственно-эстетических) задач; 

• общности основных качеств художественной вещи, изделия: материал, форма, пропорции, 

декор, а также средств выразительности, рассмотрение и освоение которых осуществляется и на 

уроках изобразительного искусства, и на уроках художественного труда. 

В построении содержания обеих программ предусмотрены: 

• вариативность в заданиях, выборе материалов и техник; 

• вариативность в выборе произведений изобразительного и народного искусства с учетом 

региональных особенностей; 

• вариативность в организации самостоятельной познавательной и творческой деятельности 

учащихся в форме поисковой работы, экспериментов с художественными материалами, а также 

с бумагой, глиной, тканью, природными материалами. 
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Содержание программы «Художественный труд» представлено в программе в виде 

следующих разделов. 

Раздел «Работа с бумагой» ориентирует на овладение учащимися общетрудовыми знаниями и 

умениями и способами работы с бумагой, на художественно-творческую деятельность через 

познание технологических и художественных свойств бумаги; предполагает овладение опытом 

практической деятельности по созданию полезных и красивых изделий из бумаги на основе 

освоения традиционной и современной технологии художественной обработки бумаги, 

применения средств художественной выразительности в декоративно-прикладных работах 

(силуэт, композиция, форма и пропорции, объем, пространство). 

Содержание раздела «Работа с текстильными материалами» нацелено на познание 

технологических, эстетических свойств, способов обработки ткани; предполагает овладение 

младшими школьниками опытом трудовой деятельности на материале традиционных 

художественных ремесел: ручного узорного ткачества, ручной набойки, лоскутного шитья, 

вышивки, знакомит с доступной учащимся начальной школы технологией выполнения 

элементов традиционного костюмного комплекса. 

Разделы «Работа с глиной (пластилином)» и «Работа с природными материалами» нацелены 

на ознакомление учащихся со свойствами, приемами обработки и декорирования изделий из 

пластических и природных материалов. Овладение опытом практической деятельности 

осуществляется в процессе создания художественных изделий по мотивам традиционных школ 

народного мастерства из бересты, соломки, глины и др. на основе творческих принципов 

народного искусства (повтор, вариации, импровизация). 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в 3 классе отводится по 1 ч. в неделю. Курс рассчитан на 34 

ч. (34 учебные недели).  

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Технология: Художественный труд: Учебник. 

2. Технология: Художественный труд: Методическое пособие. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Кол-во часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. 1 час 

2 Человек и земля. 21 час 

3 Человек и вода. 4 часа 

4 Человек и воздух. 3 часа 

5 Человек и информация. 5 часов 

За год 34 
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Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

В результате изучения художественного труда ученик должен: 

знать/понимать: 

• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и 

жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

• понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной гигиены 

при обработке различных материалов; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, декор); 

• основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из 

природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, 

вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, 

складывание, конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного 

декора); 

уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для 

клея, стекой, иголкой; 

• правильно исполнять в материале форму простых и комбинированных предметов, их 

пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

• применять основные средства художественной выразительности в конструктивных работах, в 

сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

• решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом 

простейших приемов технологии в народном творчестве; 

• выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, по 

представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 

изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

• выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

• лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, конструировать 

изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских мастеров; 

• конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ 

богородских народных мастеров; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям народного 

декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании 

цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства 

при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

• воспитывать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам 

Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей страны 

и других народов мира; 

• воспитывать положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 

 

4 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой 

С.В.«Технология» (сборник рабочих программ «Школа России», Москва, «Просвещение», 

2011г). 

Место курса в учебном плане. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. -34 ч . 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностныйподход: обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теорияразвитияличностиучащегося на основе освоения универсальныхспособовдеятельности: 

понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего 

природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет 
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рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы 

содержания обучения технологии представлены технологическая карта и проектная 

деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами 

материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает:  

 Знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

Выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

 Овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы) разметки,раскроя, сборки, отделки; 

 Первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;  

 Знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 Изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектнаядеятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и 

т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития 

детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение 

народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  
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При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в 

изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; 

дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
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- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать 

их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления 

любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе 

с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 

инструменты; 



 133 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы 

с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
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работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word 

 

Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
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- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанноподбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии споставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материаловоптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки(при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании,сборке и отделке изделия); 
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применять приемы рациональной безопасной работы ручнымиинструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразованиямодели и работать с 

простейшей технической документацией: распознаватьпростейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой наних; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшимчертежам, 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. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определятьвзаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида испособа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойствконструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшемучертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональнымкомпьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации вресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электроннымиресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используяредакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема уроков технологии Кол-во часов 

1.  
Как работать с учебником 1 час 

2.  
Человек и земля 21 час 

3.  
Человек и вода 3 часа 

4.  
Человек и воздух 

 

3 часа 

5.  
Человек и информация 

 

6 часов 

 
Всего 34 часа 

 

Требование к уровню подготовки оканчивающих IV класс 

В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда ученик должен 

знать/понимать: 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства; о ведущих художественных 

музеях России (Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея), своего региона;  

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров России и 

других стран, в которых раскрывается образная картина мира; 

 названия центров традиционных народных художественных промыслов России и своего 

региона и отличительные признаки образа художественной вещи из разных центров 

народных промыслов; 

 средства художественной выразительности (цвет, линия, объем, свет, ритм, форма, 

пропорция, пространство, композиция, фактура), особенности их применения в графике, 

живописи, декоративно-прикладных работах; 

 магическую и эстетическую роль орнамента, ритмические схемы построения: ярусное 

расположение орнаментальных мотивов, характер элементов городецкой росписи 

(растительный и зооморфный, антропоморфный); 

 о взаимосвязи формы художественной вещи с ее назначением, материалом и декором; 

анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, 

формы, декора; 
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 названия, назначение ручных инструментов для обработки материалов (бумага, картон, 

глина, ткань и т.д.) и правила безопасного пользования ими; 

 способы и приемы обработки бумаги, текстиля, природных материалов; 

 особенности вышивки разных регионов России; 

 традиционное искусство лоскутного шитья, набойки, ткачества; 

 понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая многофигурная композиция, ансамбль, 

дизайн; 

 виды природных материалов, используемых в плетении 

Уметь: 

 применять специфические средства выразительности в работе по мотивам конкретного 

вида народного искусства (на основе повтора, вариаций и импровизаций); 

 соблюдать последовательное выполнение изделия (планирование с помощью 

технологической карты, эскизов и по собственному замыслу, выполнение изделия в 

материале с помощью необходимых инструментов, приспособлений на основе 

выбранной технологии, самоконтроль, оценка своей работы); 

 анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного и декоративно-

прикладного искусства, пользуясь понятиями: орнаментальный, замкнутый, на 

прямоугольной форме, на круге, на сферической поверхности, симметричный, 

асимметричный, динамичный, статичный; 

 решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и импровизацию по 

мотивам народного творчества; 

 высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, о произведениях 

народных мастеров различных центров народных промыслов России; выражать свое 

отношение к художественному, идейно-нравственному содержанию произведений; 

 решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий с использованием 

технологической карты, технического рисунка, эскиза; конструировать простые изделия 

с учетом технических требований и дизайна; 

 комбинировать различные работы с бумагой, картоном, тканью, природным материалом 

для достижения выразительности образа художественной вещи с соблюдением 

технологической последовательности; 

 выполнять разные виды швов по мотивам народной вышивки; 

 использовать простейшие выкройки для изготовления изделий; 

 выполнять рельефные и объемные многофигурные композиции из глины; 

 изготовлять изделия из природного материала в технике плетения на основе простейших 

приемов технологии в народном творчестве; 

 оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических требований к 

конкретному изделию; 

 экономно и рационально использовать материалы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 
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 Выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему 

миру; 

 Заниматься самостоятельным творчеством; 

 Высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 Проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 

защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям народа 

своего края, своей страны и других народов мира; 

 Проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Уроки технологии 4 класс. Поурочные планы Роговцева Н.И. Шипилова Н..В.  

2. Изобразительное искусство. 4 класс Поурочные планы. Автор Л.М. Садкова 

3. Демонстрационный и раздаточные материал Коллекции «Бумага и картон», «Лен», 

«Хлопок», «шерсть» 

4. Новейший справочник школьника. Под. ред. Е. Шалаевой 

5. Я рисую натюрморт. Рабочая тетрадь. 

6. Я рисую животных. Рабочая тетрадь. 

7. Я рисую пейзажи. Рабочая тетрадь. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  
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— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают 

для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 
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Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского,  

Н.А. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают 

для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 1 классе отводится — 17 ч в год (1 ч в неделю).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка.  
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Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

Результаты освоения учебного предмета в 1 классе: 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

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

задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
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Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

связях; 

Коммуникативные УУД: 

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

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

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные УУД: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; основные 

и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

- способы и приёмы обработки различных материалов;  

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учётом замысла; 

- конструировать из природных материалов. 

Личностные УУД: 
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-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

Тематическое планирование  

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Ты строишь. Знакомство с Мастером постройки 7 

2 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 10 

 Всего  17 ч 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для учащихся Для учителя 

Книгопечатная продукция 

Учебник: Л.А. Неменская 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. 

 

Методические пособия 1-4 классы Изобразительное 

искусство. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей 

Учебно-наглядные пособия 

Печатные пособия 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, 
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деревьев, животных, птиц, человека 

Пособия по народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству 

Информационно-коммуникационные средства 

 Мультимедийные обучающие художественные программы 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц и т.д. 

Телевизор. Видеоплеер 

Музыкальный центр 

Экранно-звуковые пособия 

 Презентации на CD 

 

2 класс  

Программа создана на основе авторской программы в соответствии с концепцией 

модернизации российского образования, с опорой на положения правительственных документов 

по вопросам воспитания у граждан любви к отечеству, национального достоинства, интереса к 

культурно-историческим традициям русского и других народов страны. 

Основные цели программы: 

 обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента начального 

общего образования по предмету; 

 содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

 способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и 

жанров профессионального и народного искусства; 

 содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных 

технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественно-трудовой деятельности с различными материалами; 

 способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, 

художественных, проектных, конструкторских способностей на основе творческого 

опыта в области пластических искусств и народных художественных промыслов. 

Программа составлена в соответствии с государственным стандартом общего 

образования и объемом времени, отведенным на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» 1 час в неделю при 34 недельной работе (34 часа в год). 

Содержание программы представлено в виде следующих разделов: основы 

художественного изображения, основы народного декоративно-прикладного искусства. 
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Ведущая тема года: Какого цвета земля родная. 

 

Основы художественного изображения. Изобразительное искусство 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, народного творчества, отражающих состояния цветовой 

палитры в пейзаже золотой осени, разноцветной весны, солнечного лета, белоснежной зимы; 

наблюдение цветового многообразия в природных и рукотворных формах. 

Расширение знаний и представлений: 

о цвете как о главном средстве живописи, декоративной композиции. Выявление 

эмоциональной роли цвета в передаче определенного состояния природы, в цветовом строе 

предметного мира. Освоение приемов работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. 

Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных цветов, с правилами 

смешивания цветов (добавление белой или черной краски к основным цветам), получение 

нюансных и контрастных цветовых сочетаний в живописных и декоративных композициях. 

Экспериментирование с цветовой палитрой (выявление формы предмета с помощью мазка в 

определенном направлении, превращение раздельных удлиненных мазков в изображение, 

получение разных оттенков одного цвета, плавное и ступенчатое растяжение цвета); 

о графических средствах выразительности (линия, контур, штрихи, кривые ломаные 

линии, пятно-силуэт), их использование в рисовании с натуры, по представлению (натюрморта, 

цветов, животных, орнамента и т.д.). Приемы работы графическими материалами: черным по 

белому и белым по черному (простой карандаш, черная и белая гуашь, тушь, перо).Способы 

передачи в рисунке формы, пропорций, конструкции предмета; 

о станковой композиции (натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетно-тематическая 

композиция). Выделение главного в композиции (с помощью размеров, расположения на листе, 

цвета). Передача пространства (соотношение ближних и дальних предметов, их расположение в 

рисунке: ближе – ниже, дальше – выше). Передача смысловой связи между объектами 

композиции; 

о декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая 

орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной композиции: условное 

размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и ассиметрия, условность форм, условность 

цвета. Создание декоративных образов на основе переработки форм, использование приема 

уподобления в аппликации, народной росписи. 

Опыт художественно-творческой деятельности в рисовании с натуры, по памяти и 

представлению: 

пейзажа живописными и графическими средствами. Выполнение зарисовок отдельных 

объектов природы, архитектурных построек с передачей красоты пропорций, ритма 

конструктивных элементов. Чтение композиционных схем пейзажа, сопоставление их с 

произведениями известных живописцев. Выбор вариантов построения пейзажа и выполнение 

собственных композиций. Передача состояния природы в разное время года; 

натюрморта из природных и рукотворных форм. Приемы построения отдельных 

объектов и группы симметричных предметов с помощью оси симметрии и основных парных 

ориентиров. Передача в рисунке живописными материалами разнообразия форм, размеров, 

окраски плодов, овощей («Натюрморт на праздничном столе»). Выявление графическими 

средствами многообразия форм, силуэтов бытовой утвари («Сосуды» — рисование по 
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представлению приемом замкнутого контура, «Тайны черного и белого» — рисование 

хрустальной вазы белой линией по черному фону. Рисование с натуры натюрморта с предметом 

старинного быта («Золотым рукам цены нет») — графические или живописные материалы на 

выбор; 

человека, животных. Выполнение набросков в движении. Использование их в 

составлении сюжетно-тематических композиций. Создание образов сказочных героев в 

народных костюмах («Красна девица и добрый молодец»). Разработка эскиза новогодней маски 

с последующим изготовлением на уроках художественного труда. Изображение домашних 

животных с передачей характерных особенностей формы, шерсти, движения (черной линией с 

белой оживкой, с использованием графических разделок разной конфигурации — завитков, 

штрихов, точек и т. д.); 

станковой и декоративной композиции. Выполнение композиций с использованием 

вариантов композиционных схем («Мой отдых летом», «Зимние забавы», «Русское поле»). 

Выполнение иллюстраций к сказкам с передачей смысловой связи между персонажами. 

Составление декоративных композиций с передачей яркости, звучности цвета в соответствии с 

замыслом. 

Основы народного декоративно-прикладного искусства 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного искусства. 

Оптимизм, мажорность, привлекательность образов народного творчества. Связь содержания 

произведений с родной природой, с бытовыми, праздничными, трудовыми событиями, с 

яркими событиями народного календаря. 

Расширение знаний и представлений о символике народного орнамента. Отражение 

родной природы в орнаменте вышивки, росписи по дереву, керамики. Образы-символы в 

орнаментальном искусстве: символы плодородия, благопожелания, природных стихий, обереги. 

Закономерности построения орнамента на замкнутой поверхности (круг, квадрат), ленточного 

орнамента («меандр», «пальметта», «лотос», «перец»). Знакомство со схемами ритмического 

построения линейного и сетчатого орнаментов. Выявление роли красного цвета в народном 

искусстве. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 2 класс 

В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда ученик 

должен: 

знать/понимать 

 особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности 

(краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел, бумага, текстильные, природные 

материалы); 

 цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила 

смешивания красок для получения составных цветов; 

 особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, гжельской керамики, 

филимоновской, полхов-майданской игрушки; 

 способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань, 

природные растительные материалы); 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 
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 о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

 о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

 правила безопасности при работе ручными инструментами; 

 значение слова «береста», понятия «вышитый орнамент», «тканый орнамент», названия 

ниток, тканей, их назначение; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии 

отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

 основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов 

(глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитье и др.), 

бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой, шилом; 

уметь: 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

 применять способы смешивания акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее строение 

и цвет предметов; 

 правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и 

дальних предметов (ближе — крупнее и ниже, дальше — мельче и выше); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-

тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и 

растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок 

с тенями; пользоваться приемами кистевого письма в росписи изделий; 

 пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, 

гофрирование, сминание и т. п.)» выполнять работы в технике оригами, вырезанки, 

аппликации, папье-маше; 

 использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на рамке), 

выполнять швы «петельный» и «стебельчатый»; конструировать народный костюм 

(аппликация на силуэте фигурки человека); 

 лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на 

основе традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленного изразца; 

передавать в лепке выразительные формы, сочетать орнамент с формой предмета; 

 решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на 

основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам 

народного творчества; пользоваться технологической картой, техническим рисунком, 

эскизом; 

в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

 эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства, к окружающему миру; 

 собственную оценку рассматриваемых произведений искусства при посещении 

художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

 нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 

отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

Тематическое планирование  
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№ Тема Кол-во часов 

1 Как и чем работают художник? 8 часов 

2 Реальность и фантазия. 7 часов 

3 О чём говорит искусство. 11 часов 

4 Как говорит искусство 8 часов 

 
Всего 34 часа 

 

Методическое обеспечение. 

1. Поурочные планы. В.С. Кузина, Э.И. Кубышкина 

2. Компакт-диск №1 с презентациями к урокам. 

3. http://viki.rdf.ru/ - «Детские электронные презентации и клипы» 

4. www. it-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

5. www.pedsovet.su – «Сообщество учителей»  

3 класс 

Программа создана на основе авторской программы Б.М. Неменского в соответствии с 

концепцией модернизации российского образования, с опорой на положения правительственных 

документов по вопросам воспитания у граждан любви к отечеству, национального достоинства, 

интереса к культурно-историческим традициям русского и других народов страны. 

Основные цели программы: 

• обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования по предмету «Изобразительное искусство»; 

• содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

• способствовать усвоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров 

профессионального и народного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, дизайн); 

• содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей средствами 

изобразительного искусства и народных традиций в художественных технологиях; воспитанию 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к людям и результатам их труда, традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

• обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности с различными материалами; 

http://viki.rdf.ru/
http://www.pedsovet.su/
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• способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, 

художественных способностей. 

Данная программа включает программы двух учебных предметов — «Изобразительное 

искусство» и «Художественный труд. Технология», что позволяет обеспечить интеграцию 

уроков искусства и художественного труда. Интегративные связи между предметами 

реализуются в процессе синхронного усвоения учебного материала и осуществляются на 

основе: 

• общности развивающих (развитие творческих способностей, проектных, художественно-

трудовых умений) и воспитательных (нравственно-эстетических) задач; 

• общности основных качеств художественной вещи, изделия: материал, форма, пропорции, 

декор, а также средств выразительности, рассмотрение и освоение которых осуществляется и на 

уроках изобразительного искусства, и на уроках художественного труда. 

В построении содержания обеих программ предусмотрены: 

• вариативность в заданиях, выборе материалов и техник; 

• вариативность в выборе произведений изобразительного и народного искусства с учетом 

региональных особенностей; 

• вариативность в организации самостоятельной познавательной и творческой деятельности 

учащихся в форме поисковой работы, экспериментов с художественными материалами, а также 

с бумагой, глиной, тканью, природными материалами. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» представлено в виде взаимосвязанных 

разделов. 

Раздел «Основы художественного изображения» ориентирует на эмоционально-эстетическое 

восприятие произведений профессионального искусства, на формирование ценностного 

отношения к явлениям природы, к образам фольклора и литературы, к реальным людям, 

животным и птицам. Содержание раздела предполагает овладение учащимися художественно-

творческим опытом в рисовании с натуры, по памяти и представлению; освоение приемов 

создания художественных образов с использованием средств художественной выразительности 

(цвет, свет, линия, силуэт, форма, пропорции, композиция). 

Раздел «Основы народного декоративно-прикладного искусства» нацелен на развитие 

эмоционально-ценностного восприятия учащимися народного декоративно-прикладного 

искусства России и народов мира, на познание многообразия видов народного искусства.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса Изобразительное искусство» в 3 классе отводится по 1 ч. в неделю. Весь 

курс рассчитан на 34 ч.  

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Изобразительное искусство: Учебник. 

2. В.С.Кузина, Э.И.Кубышкина. Поурочные планы «Изобразительное искусство» 

3. Мультимедийные презентации. 

Тематическое планирование  
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№ Тема Кол-во часов 

1 Искусство в твоем доме. 8 часов 

2 Искусство на улицах твоего города.  7 часов. 

3 Художник и зрелище. 11 часов 

4 Художник и музей. 7 часов 

Всего 34ч 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда ученик должен: 

знать/понимать: 

• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и 

жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

• понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков цвета 

(красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и холодный), приемы 

плавного и ступенчатого растяжения цвета; 

• основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, 

связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, 

портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный центр, 

статика, динамика, ритм, равновесие; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, декор); 

уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

• правильно определять, рисовать, передавать форму предметов, их пропорции, цвет; 

• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных 

оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера листа 

бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, изменение 

цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 



 153 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению); 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи; 

• выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, по 

представлению; 

• лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию в 

сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства 

при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

• воспитывать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам 

Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей страны 

и других народов мира. 

 

4 класс 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» 4 

класс создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает возможность сохранить 

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 
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Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога 

между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное 

освоение изобразительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения в 4 классе является формирование 

представления о многообразии культур народов Земли и о единстве представлений народов о 

духовной красоте человека.  

Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. 

Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам культуры своего 

народа или других народов Земли, обучающиеся начинают ощущать себя участниками развития 

человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости богатства 

человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Темы раскрывают богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений 

жизни. Здесь все – и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники – 

разное. Обучающиеся должны осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато 

разнообразными художественными культурами и что они не случайно разные.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в 

краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных 

галереях.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения. При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим 

миром («Природа России», «Родной край – часть большой страны», «Страницы всемирной 
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истории», «Страницы истории Отечества»), математикой (геометрические фигуры и объемы), 

трудовым обучением (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Основные содержательные линии  

В рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс выделены 3 основные 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание 

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. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной 

деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, 

скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные 

искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого 

произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу вида художественной деятельности.  

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной 

школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три 

вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

Цели обучения 

Изучение изобразительного искусства и художественного труда в 4 классе направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

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, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится 34 

часа.Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс разработана на 

основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. 

М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, 

коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические работы. На учебных 

занятиях используются коллективные способы обучения в парах постоянного состава (ППС), в 

малых группах. Во время учебных занятий ученики обсуждают работы товарищей, результаты 

коллективного творчества и индивидуальные работы на уроках. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль играют литературные и музыкальные произведения, позволяющие создать 

целостное представление о культуре народа.  

Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как раскрываются основные 

термины и понятия такие, как: пастель, гравюра, репродукция, панно. 

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; 

♦ решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их 

решении; 

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных 

работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и 

ее общий результат); 

♦ работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 
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♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц 

родного города;  

♦ конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

♦ складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы 

в более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 

♦ передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека. 

Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать (понимать): 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества.  
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В конце 4 класса учащиесядолжны: 

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и 

в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов:  

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные и народные виды искусства; 

• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

• приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений 

и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных 

построений; 

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, 

мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной 

роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, 

в создании среды жизни и предметного мира; 

• сформировать представления и деятельности художника в синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и кино); 

• научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно 

использовать художественные термины и понятия; 

• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности.  
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Тематическое планирование  

№ Темы разделов ИЗО Кол-во часов 

1 Истоки искусства твоего народа 8 часов 

2 Древние города твоей земли 7 часов 

3 Каждый народ художник 11 часов 

4 Искусство объединяет народы 8 часов 

 
Всего 34 часа 

 

Требование к уровню подготовки оканчивающих IV класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать: 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства; о ведущих художественных 

музеях России (Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея), своего региона;  

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров России и 

других стран, в которых раскрывается образная картина мира; 

 названия центров традиционных народных художественных промыслов России и своего 

региона и отличительные признаки образа художественной вещи из разных центров 

народных промыслов; 

 средства художественной выразительности (цвет, линия, объем, свет, ритм, форма, 

пропорция, пространство, композиция, фактура), особенности их применения в графике, 

живописи, декоративно-прикладных работах; 

 магическую и эстетическую роль орнамента, ритмические схемы построения: ярусное 

расположение орнаментальных мотивов, характер элементов городецкой росписи 

(растительный и зооморфный, антропоморфный); 

 о взаимосвязи формы художественной вещи с ее назначением, материалом и декором; 

анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, 

формы, декора; 

 названия, назначение ручных инструментов для обработки материалов (бумага, картон, 

глина, ткань и т.д.) и правила безопасного пользования ими; 

 традиционное искусство лоскутного шитья, набойки, ткачества; 

 понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая многофигурная композиция, ансамбль, 

дизайн; 

Уметь: 

 применять приемы акварельной живописи («по-сырому», «а-ля-прима» и др.), приемы 

получения звучных, чистых, сложных, мягких цветовых пятен, цветовых сочетаний; 

 пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами 

выразительности в создании художественных образов отдельных объектов и состояний 

природы, в передаче пространственных планов, человека в движении, в составлении 

станковой и декоративной композиции; 

 применять специфические средства выразительности в работе по мотивам конкретного 

вида народного искусства (на основе повтора, вариаций и импровизаций); 

 соблюдать последовательное выполнение изделия (планирование с помощью 

технологической карты, эскизов и по собственному замыслу, выполнение изделия в 

материале с помощью необходимых инструментов, приспособлений на основе 

выбранной технологии, самоконтроль, оценка своей работы); 
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 анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного и декоративно-

прикладного искусства, пользуясь понятиями: орнаментальный, замкнутый, на 

прямоугольной форме, на круге, на сферической поверхности, симметричный, 

асимметричный, динамичный, статичный; 

 решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и импровизацию по 

мотивам народного творчества; 

 высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, о произведениях 

народных мастеров различных центров народных промыслов России; выражать свое 

отношение к художественному, идейно-нравственному содержанию произведений; 

 решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий с использованием 

технологической карты, технического рисунка, эскиза; конструировать простые изделия 

с учетом технических требований и дизайна; 

 оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических требований к 

конкретному изделию; 

 экономно и рационально использовать материалы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 Выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему 

миру; 

 Заниматься самостоятельным творчеством; 

 Высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 Проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 

защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям народа 

своего края, своей страны и других народов мира; 

 Проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

Учебно-методическое обеспечение курс 

 

1. Уроки технологии 4 класс. Поурочные планы. Роговцева Н.И. Шипилова Н..В.  

2. Изобразительное искусство. 4 класс Поурочные планы. Автор Л.М. Садкова. 

2. Демонстрационный и раздаточные материал Коллекции «Бумага и картон», «Лен»,  

«Хлопок», «шерсть» 

3. Новейший справочник школьника. Под ред. Е. Шалаевой 

4. Я рисую натюрморт. Рабочая тетрадь. 

5. Я рисую животных. Рабочая тетрадь. 

6. Я рисую пейзажи. Рабочая тетрадь. 

7. Сборник обучающих программ «Скоро в школу» CD- ROM 

А) уроки рисования с профессором Раскраскиным. 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка  
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Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы 

авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные особенности 

младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения 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 на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 
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Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, 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, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное 

восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 

дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой 

в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – 

залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной 

и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 
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Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, 

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. 

п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
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– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (34 часа 

в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

1 класс 

Рабочая учебная программа по музыке для 1-го класса разработана на основе учебной 

программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2011. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации». Программа по предмету «Музыка» для 1—4 

классов четырехлетней начальной школы общеобразовательных учреждений составлена в 

соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского и концепции «Преемственность четырехлетней начальной школы в системе 

непрерывного образования».  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии массового музыкального образования, рассчитана на 33 часа в 

год . 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования 2008 года. 

В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). Из которых, в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям реализации образовательных программ 1 класса участвующего в 

муниципальном эксперименте по апробации ФГОС II поколения, программа рассчитана на 29 

часов классно-урочной деятельности. Остальные 4 часа, музыкальных занятий направлены на 

снятие статического напряжения младшего школьника.  

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-
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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 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

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. 

Требования к уровню подготовки учащихся I класса: 

 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 своё 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. 
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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 

Содержание программы предмета «Музыка» 1 класс. 

Раздел «Мир вокруг нас» 
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Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Раздел «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование раздела  Количество часов 

1. Мир вокруг нас  18 

2. Музыка и ты 16 

  Всего 34 часа 

 

Содержание программы предмета «Музыка» 1 класс. 

Раздел «Мир вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 
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Раздел «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

2 класс 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
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Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

«Музыка. 2 класс». 

Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «Музыка» во 2 классе отведен 1 

часа в неделю ,34 часа в год. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов по программе 

1.  
Россия – Родина моя. 3 часа 

2.  
День полный событий. 6 часов 

3.  
О России петь- что стремитья в храм. 7 часов 

4.  
Гори,гори ясно,чтобы не погасло! 3 часа 

5.  
О музыкальном театре. 5 часов 

6.  
В концертном зале. 5 часов 

7.  
Чтоб музыкантом быть,так надобно уменье. 5 часов 

 
Всего 34 часа 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 
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- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

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

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Цель школьного музыкального образования заключается в передаче положительного 

духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве и развитии на 

этой основе положительных черт и свойств личности школьника. 

Задачи музыкального образования в школе: 

1. формирование музыкальной культуры как части общей духовной культуры школьника; 

2. развитие музыкальных способностей, певческого голоса, приобретение знаний, умений в 

области музыкальной грамоты; 

3. воспитание музыкального, художественного и эстетического вкуса. 

 

3 класс 

Рабочая программа уроков музыки составлено в соответствии с программой «Музыка» 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. Программа направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 

его проявления в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 

линии, указаны музыкальные произведения.  

Цель школьного музыкального образования заключается в передаче положительного 

духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве и развитии на 

этой основе положительных черт и свойств личности школьника. 

Задачи музыкального образования в школе: 

1. формирование музыкальной культуры как части общей духовной культуры школьника; 

2. развитие музыкальных способностей, певческого голоса, приобретение знаний, умений в 

области музыкальной грамоты; 

3. воспитание музыкального, художественного и эстетического вкуса. 

Тематическое планирование . 
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№ Тема Кол-во часов 

1 Россия-Родина моя 9 часов 

2 Музыкальные темы. 7 часов 

3 Народные герои в музыке. 10 часов 

4 Сушаем и исполняем. 8 часов 

 
Всего 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса: 

 Умение эмоционально откликаться на музыку, связанную со сложным миром 

художественных образов. 

 Большой объем впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства (простыми и сложными). 

 Представление особенностях музыки разных народов, стилей, композиторов; умение 

сопоставить их музыкальный язык, творческий почерк. 

 Представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор-исполнитель-

слушатель). 

 Владение навыками хорового, ансамблевого и сольного пения, а также выразительного 

исполнения песен, вокальных импровизаций, концертной деятельности. 

 Владение навыком «свободного дирижирования», умение передавать характер музыки в 

движениях. 

 Освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах 

и формах детского музицирования. 

 Владение основами музыкальной грамоты. 

4 класс 

      Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по музыке для 4-го класса разработана на основе учебной 

программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2007. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации». Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 2004 года.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»:  

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., 

Просвещение, 2004; 

2. (CD mp3 
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3. Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2004. 

Рабочая программа рассчитана на 34ч. в год: 1 час в неделю. 

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: 

4. формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

5. 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; 

6. освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

7. 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.  

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся обще-учебных 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 

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: 
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- экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся 4 класса начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе программы «Музыка. 

Начальные классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2007 с.1-27. Календарно – тематического планирования представлено с учетом 

примерного тематического планирования уроков музыки в начальной школе в учебных часах 

по годам обучения, опубликованного в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений» М., Просвещение, 2007 г. 

1. Календарно – тематическое планирование составлено на основе программы «Музыка. 

Начальные классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2007 с.1-27.  

2. Календарно – тематического планирования представлено с учетом примерного 

тематического планирования уроков музыки в начальной школе в учебных часах по 

годам обучения, опубликованного в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений» М., Просвещение, 2007 г. 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе программы «Музыка. 

Начальные классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2007 с.1-27. Календарно – тематического планирования представлено с учетом 

примерного тематического планирования уроков музыки в начальной школе в учебных часах 

по годам обучения, опубликованного в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений» М., Просвещение, 2007 г. 

Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального 

материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем  

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает 

знакомство четвероклассников с русскими и поморскими традициями, песнями и 

музыкальными инструментами и составляет 10% учебного времени. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Знать/понимать: 

8. взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр); 

9. музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

10. ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, прелюдия и т.д.); 
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11. тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров 

вокальных голосов; 

12. основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

13. характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., С. 

Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена, Л.Э. Грига, Ф.Шопена. 

Уметь: 

14. выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и профессиональной), 

сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

15. умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе; 

16. определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

17. эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к 

тем или иным музыкальным сочинениям; 

18. понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

19. формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

20. развивать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений. 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной: 

На основе « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». Авторы 

программы « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., 

Просвещение, 2007., стр.3-28. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 
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9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

Содержание программы предмета «Музыка» 4 класс. 

1 Музыкальный язык России 9ч. 

2 Пейзаж, портрет, характер в музыке 7ч. 

3 Музыка народная. Музыка авторская. 9ч. 

4 Музыкальный концерт. Музыкальный театр. 9ч. 

 Всего 34 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса: 

21. Умение выявлять характерные особенности русской и зарубежной музыки (народной и 

профессиональной). 

22. Сформированные навыки эмоционально-осознанного восприятия музыки, умение 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно- 

23. образной основе. 

24. Умение давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям. 

25. Умение выразительно исполнять музыкальные произведения в разных видах 

музыкально-практической деятельности. 

26. Сформированный навык творческой музыкально-эстетической деятельности. 

Владение основами музыкальной грамоты. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс  

Пояснительная записка 

Тематическое планирование уроков английского языка во 2 классе на 2014-2015 учебный год 

составлено на основе программы по иностранным языкам в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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Рабочая программа для 2 класса к учебнику «Enjoy English» М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева 

На изучение английского языка отводится 2 часа в неделю.  

Аудирование 

В рамках курса английского языка "Enjoy English" (2 класс) предусмотрена планомерная и 

интенсивная работа над развитием аудитивных умений учащихся. 

В процессе овладения аудированием второклассники учатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

 полностью понимать на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие со-

общения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

 Объем текста для аудирования 5-10 фраз, каждая из которых содержит не более 7 слов. 

Говорение 

При овладении монологической речью второклассники учатся: 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать; 

воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.  

Достаточный для первого года обучения объем монологического высказывания - до пяти 

фраз, соответствующих теме и правильно оформленных в языковом отношении. Форма 

высказывания - описание, рассказ. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения второклассники 

учатся: 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, про-

щаться, выражать благодарность; 

 вести диалог-расспрос, задавая вопросы: What is your name? How old are you? Where do 

you live? Can you...? Have you got...? Has he / she got...? Is he / she...? ; 

 вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, типа Count, please; 

предлагать сделать что-либо вместе. Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с 

каждой стороны. 

Чтение 

При овладении чтением второклассники учатся: 

 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал. 
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В конце второго класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объемом до 60 слов 

(с учетом артиклей). 

Умение учащегося читать вслух можно оценить по следующим параметрам: 

 правильное произношение читаемых слов; 

 темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребенка: на анг-

лийском языке он может читать несколько медленнее, чем на родном); 

 соблюдение ударения и смысловой паузации; 

 соблюдение правильной интонации; 

понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который позволит оценить 

его понимание прочитанного) 

Письмо 

На первом году обучения большое внимание уделяется обучению письменной речи, а именно 

графике и орфографии. Второклассники учатся: 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В процессе овладения аудированием второклассники учатся: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения 

на уроке; 

- полностью понимать на слух с опорой на наглядность небольшие сообщения, построенные на 

знакомом лексико - грамматическом материале.  

- объем текста для аудирования 5-10 фраз, каждая из которых содержит не более 7 слов. 

 

Говорение. 

При овладении монологической речью второклассники учатся: 

- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, своем домашнем животном, герое сказки или 

мультфильма: назвать имя, возраст, место проживания, что умеет делать. 
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При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения второклассники 

учатся: 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать нп приветствие, прощаться, 

выражать благодарность; 

- вести диалог – расспрос, задавая вопросы What is your name? How old are you? Where do you 

live? Can you…? Have you got…? Has he/she got…? Is he /she …? 

- вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения (Count, please), предлагать 

сделать что- либо вместе. 

Объем диалогического высказывания: 2-3 реплики с каждой стороны. 

 

Чтение 

При овладении чтением второклассники учатся: 

- технике чтения: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только знакомый языковой 

материал. 

В конце 2-го класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объемом 60 слов ( с 

учетом артиклей)  

Письмо 

Второклассники учатся: 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- списывать текст; 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- подписывать картинки; 

- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Семья. Мои друзья. 

Мои увлечения. Мои игрушки. Любимая игрушка. Любимый артист театра. 

Любимое домашнее животное. 
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Учебно-методическое обеспечение курса 

1.Биболетова М.З.Enjoy English:учебник английского языка для учащихся 

2 класс. М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2008. 

2. Биболетова М.З. Enjoy English:книга для учителя – М.З.Биболетова – Обнинск: Титул, 

3. Биболетова М.З.Enjoy English: рабочая тетрадь - М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 

4. Биболетова М.З.Enjoy English : аудио CD - М.З.Биболетова - Обнинск: Титул,2008. 

3 класс  

Пояснительная записка. 

Программа по иностранному языку составлена на основании федерального компонента 

государственного стандарта. 

Часть 1.Начальное общее образование. Основное общее образование. Министерство 

образования Российской Федерации. М. 2004 

Рабочая программа для 3 класса к учебнику “Enjoy English” 

Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. 

Нормативно-правовая база: 

1. п. 2 ст. 22 Закона РФ « Об образовании» 

2. Базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 5 

марта 2004 года № 1089. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по иностранному языку; 

- Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам (английский 

язык); 

- авторской программы курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева (Обнинск: Титул, 

2009 г.) 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй- языковые знания 

и навыки оперирования ими, третьей- социокультурные знания и умения. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Формирование коммуникативной 
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компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все три основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Английский язык». 

 

Цели обучения 

В процессе обучения реализуются следующие цели: 

 Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использование английского языка как средства общения; 

 Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения английского языка в третьем классе ученик должен: 

1) знать: 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- рифмованные произведения детского фольклора наизусть; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений: 

2) уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания картинки по образцу; 
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- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-преодоления психологического барьера в использовании английского языка как средства 

общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Семья. Праздники: день рождения, Новый год. Мои друзья. 

Мои увлечения. Выходной день. 

Времена года. Любимое время года. 

Любимое домашнее животное. 

Страна (общие сведения), литературные персонажи популярных детских книг (общее 

представление), небольшие простые произведения детского фольклора- стихи, песни, сказки. 

Любимая еда. Здоровье. Мой день 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1.Биболетова М.З.Enjoy English:учебник английского языка для учащихся 

3 класс. М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2008. 

2. Биболетова М.З. Enjoy English:книга для учителя – М.З.Биболетова – Обнинск: Титул, 

3. Биболетова М.З.Enjoy English: рабочая тетрадь- М.З.Биболетова- Обнинск: Титул, 

4. Биболетова М.З.Enjoy English : аудио CD- М.З.Биболетова- Обнинск: Титул,2008. 
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4 класс  

Пояснительная записка 

Тематическое планирование уроков английского языка в 4 классе на 2014-2015 учебный год 

составлено на основе программы по иностранным языкам в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта. 

Рабочая программа для 4 класса к учебнику «Enjoy English» М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева 

На изучение английского языка отводится 2 часа в неделю.  

Аудирование 

В процессе овладения аудированием четвероклассники учатся: 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

 воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (описание, сообщение, рассказ); 

 понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лекси-

ко-грамматическом материале; 

 понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких не-

сложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

Объем текста для аудирования 10-14 фраз, каждая из которых содержит не более десяти слов. 

Говорение 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

 рассказывать о себе, своей семье, своем друге: называть имя, возраст, место прожива-

ния; описывать внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково любимое за-

нятие; выражать свое отношение (нравится / не нравится); 

 рассказывать о школе (о занятиях на уроках и переменах); 

 описывать свой дом / квартиру / комнату; 

 передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая 

свое отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось); 

 воспроизводить выученные стихи и песни. 

Достаточный для третьего года обучения 

объем монологического высказывания – шесть фраз, соответствующих теме и правильно 

оформленных в языковом отношении: рассказ о себе, своем друге, своей семье, своем 

домашнем животном. Форма высказывания -описание, рассказ. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения школьники учатся: 

 вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и представлять 

друга; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; предлагать 

угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения; начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор по телефону; 

 вести диалог-расспрос, задавая вопросы: кто? что? когда? где? куда? откуда? почему? 

зачем? 

 вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на 

просьбу партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать 
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что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера. Объем 

диалогического высказывания 3-5 реплик с каждой стороны. 

Чтение 

При овладении чтением школьники учатся: - технике чтения вслух:  

-соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой мате-

риал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языко-

вой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами 

изучающего чтения; 

 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересу-

ющую информацию (имя героя / героев, характеристики героев, место действия), поль-

зуясь приемами ознакомительного чтения. В процессе чтения возможно использование 

англо-русского словаря. 

В конце года учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объемом до 120 слов (с уче-

том артиклей). 

Письмо 

В 4-м классе при обучении английскому языку большое внимание уделяется развитию умений 

в письменной речи, а именно графике и орфографии. Школьники продолжают учиться: 

 писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 списывать текст; 

 отвечать на письмо, дописывая предложения; 

 отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид 

спорта, любимый учебный предмет и т. д.); 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики); 

 писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

При овладении графической стороной английского языка учащиеся продолжают писать 

полупечатным шрифтом. 

В 4-м классе обучение письму постепенно переходит в русло решения коммуникативных за-

дач: например, составить список продуктов для пикника, написать рассказ о любимом живот-

ном; составить расписание уроков для учащихся лесной школы; заполнить анкету для поездки 

в летнюю языковую школу; написать письмо и рассказать в нем о своей школе и т. д. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по физической 

культуре, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения», реализуемого РАО по 
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заказу Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию, 

Москва «Просвещение» 2007 год. В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая 

культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание 

отводится 3 часа в неделю,102 часа в год.  

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, допущенной МО 

РФ, Москва «Просвещение» 2008 год. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А.А.Зданевич. Программы общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура» для учащихся 1-4 классов, Москва «Просвещение» 2009 год, автор 

А.П.Матвеев.  

 

Целью рабочей программы по физической культуре является формирование у учащихся 

1-ых классов 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 посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн) и региональными климатическими условиями.  

-реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

-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; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
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оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Структура в предлагаемой программе задаётся в конструкции двигательной деятельности 

с выделением соответствующих учебных разделов:  

«Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности» 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знание о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный 

раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия 

из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

 «Гимнастика с основами акробатики», 

 «Легкая атлетика», 

 «Подвижные и спортивные игры», 

 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и 

объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоения ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности  

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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

- 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. 
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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. 

- 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» 

2; 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 спортивных игр: 

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 материале гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

подвижных и спортивных игр: развитие гибкости, координации, быстроты, выносливости, 

силовых способностей, формирование осанки.  

Тематический план  

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество 

часов 

1.  Понятие о физической 

культуре 

1 ч. 

2.  Лёгкая атлетика 11 ч. 

3.  Баскетбол 23 ч. 
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4.  Подвижные игры 20 ч. 

5.  Акробатика 15 ч. 

6.  Прыжки 10 ч. 

7.  Лёгкая атлетика 22 ч.  

 Итого: 102 часа 

 

2 класс 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-4 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2008г) и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации. Она разделена на три программы: программа для 1-4 

классов. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 3 часа в неделю,102 

часа в год.  

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в 

начальной школе предлагается использовать следующие учебники. 

 

Уровень 

программы 

Программа Тип 

классов 

Кол-во часов Учебники 

Базовый Авторская 1-4 2 Лях, В. И. Мой друг физкультура: 1-4 кл. - М.: 

Просвещение, 2005 

Углубленный Авторская 1-4 3 Лях, В. И. Мой друг физкультура: 1-4 кл. - М.: 

Просвещение, 2005 

 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго класса 
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(или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы). Отличительной 

особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод.  

Большинство 

заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в форме игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Уровень подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным 

минимумом уровня развития физической культуры. 

Учащиеся должны знать: 

- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

 о способах и особенностях движений, передвижений; 

 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, скорости; 

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

1.  Ходьба и бег 9 часо                                    в 

2.  Прыжки 6 часов 

3.  Метание 6 часов 
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4.  
Подвижные игры  

24 часа 

5.  
Акробатика 

6 часов 

6.  
Строевые упражнения 

9 часов 

7.  
Лазание 

8 часов 

8.  
Подвижные игры на основе баскетбола 

24 часа 

9.  
Лёгкая атлетика 

10 часов 

 
Итого: 102 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Естественные основы 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека 

Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления 

мышц. 

Легкоатлетические упражнения 
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П о н я т и я: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. 

Техника безопасности на занятиях. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, (с) 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, (см) 130 125 

 

 

Сгибание рук в локтях в висе лежа, кол-во раз 5 4 

К выносливости Бег 1000 м Без учета времени 

К координации Челночный бег 3 х 10 м, (с) 10.5 11,0 

Аттестация учащихся планируется по четвертям с учетом результатов текущих оценок и 

результатов тестирования по каждому разделу программы. 

Задачи физического воспитания учащихся 2 классов направлены: 

- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 

содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, приспособленности организма 

к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умения 

взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий. 

3 класс  

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2008) и является частью Федерального учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации.  

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год. 

(54часа во 2-м полугодии) 
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Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в 

начальной школе предлагается использовать следующие учебники. 

 

Уровень 

программы 

Программа Тип 

классов 

Кол-во 

часов 

Учебники 

Базовый Авторская 1-4 2 Лях, В. И. Мой друг физкультура: 1-4 кл. - 

М.: Просвещение, 2005 

Углубленный Авторская 1-4 3 Лях, В. И. Мой друг физкультура: 1-4 кл. - 

М.: Просвещение, 2005 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго класса 

(или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы).  

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Уровень подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным 

минимумом уровня развития физической культуры. 

Учащиеся должны знать: 

- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

 о способах и особенностях движений, передвижений; 

 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, скорости; 

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 
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По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  

№ п/п  Количество часов (уроков) 

Вид программного материала Класс 

 3 

1 Легкая атлетика 17 часов. 

2 Кроссовая подготовка. 7 часов. 

3 Гимнастика с элементами акробатики. 24 часа 

4 Подвижные игры с элементами баскетбола. 18 часов 

5 Подвижные игры. 11 часов 

6 Легкая атлетика. 4 часа 

7 Кроссовая подготовка. 7 часов 

8 Легкая атлетика. 14 часов. 

 Итого: 102, 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Естественные основы. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих 

групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. 

Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 

упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением 

амплитуды. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования 

физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 
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Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления 

мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега 

на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и 

метаниях. Техника безопасности на уроках. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, 

(с) 

6,2 6.5 

Силовые Прыжок в длину с места, (см) 150 130 

 Сгибание рук в локтях в висе лежа, кол-во раз 8 5 

К выносливости Бег 1000 м Без учета времени 

К координации Челночный бег 3 х 10 м, (с) 9.8 10.5 

планируется по четвертям с учетом результатов текущих оценок и результатов 

тестирования по каждому разделу программы. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 3 классов направлены: 

- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 

содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, приспособленности организма 

к неблагоприятным условиям внешней среды 

Аттестация учащихся  

 овладение школой движений; 

 развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умения 

взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий. 

 

4 класс 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет: физическая культура 

Класс: 4 

Всего часов на изучение программы: 102 

Количество часов в неделю: 3 часа  

1. Статус программы 

Рабочая программа по физической культуре в 4 классе  

- обеспечивает усвоение школьниками 4 класса Федерального Государственного 

Образовательного стандарта (II) начального общего образования, Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1- 11 классов; В.И.Лях, А.А.Зданевич, 2009 г; 

- способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

- реализует принципы преемственности обучения физической культуры в начальной школе; 

- является основным документом в работе учителя по преподаванию физической культуры в 4 

классе.  

1.2. Назначение программы 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МБОУ «ОС(п)ОШ» программа определяет приоритеты в 

содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности по 

реализации общего образования; 

- для администрации МБОУ «ОС(п)ОШ » программа является основанием для определения 

качества реализации общего образования; 

- категория обучающихся: учащиеся 4 класса МБОУ «ОС(п)ОШ » 

- сроки освоения программы: 1 год 

1.3. Цель программы 

- освоение учащимися 4 класса основ физкультурной деятельности с общефизической и 

спортивно-оздоровительной направленностью. 

1.4. Особенности программы 

Предметом обучения  физической   культуре  в начальной школе является двигательная система 

человека с обще развивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются  физические  качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 



 197 

формирование универсальных учебных действий в двигательных, личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

1.5. Цели изучения курса 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы 

и освоенные способы (Умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Решая задачи физического воспитания, необходимо ориентировать свою деятельность на такие 

важные компоненты как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений 

и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены на: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение 

простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, 

пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными 

задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 
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- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной 

2. Содержание программы курса физкультуры в 4 классе. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 

компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по 

физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с «Комплексной программой 

физического воспитания учащихся» (В.И. Лях, А.А. Зданевич). Часы вариативной части 

дополняют основные разделы программного материала базовой части, при этом с учетом 

рекомендаций МОиН РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, 

повышению двигательной активности в режиме учебного дня увеличено изучение 

программного материала в разделе «Подвижные игры». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Базовая часть: 

                            - Основы знаний о физической культуре: 

                                            - естественные основы 

                                            - социально-психологические основы 

                                            - приёмы закаливания 

                                            - способы саморегуляции 

                                            - способы самоконтроля 

                           - Подвижные игры: 

                                               - освоение различных игр и их вариантов 

                                               - система упражнений с мячом 

                            - Гимнастика с элементами акробатики: 

                                             - построения и перестроения 

                                             - общеразвивающие упражнения с предметами и без 

                                             - упражнения в лазанье и равновесии 

                                             - простейшие акробатические упражнения 

- Легкоатлетические упражнения: 
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                                            - бег 

                                            - прыжки 

                                            - метания 

- Лыжная подготовка                             

                            2. Вариативная часть: 

                            - подвижные игры с элементами баскетбола 

Содержание программного материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,  

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

1–4 классы.Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих 

групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

3–4 классы.Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. 

Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 

упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением 

амплитуды.  

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических 

качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и 

напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.  

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

1–4 классы.Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

проведения и безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

1–4 классы.Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 
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3–4 классы.П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». 

Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в 

прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса по физической культуре. 

Знать и иметь представление: 

- Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 

- О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и 

выполнении; 

- О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействий на организм; 

- О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида; 

- О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 

- Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; 

- Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 

- Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой 

ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из 

различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для 

прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов;лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; 

прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 

360º. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на 

дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места 
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и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом 

внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для 

девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении 

длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым 

мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с 

соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперёд и назад; уверенно ходить 

по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, 

приседаний и переходов в упор присев; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд 

и назад; в положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами 

рук поля. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в 

процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", 

мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять рекомендованные для 

начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному 

из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во 

время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других 

заданий. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких 

видов спорта) разрабатывает и определяет учитель 

Содержание раздела 

№  Разделы Количество 

часов 

1. Легкая атлетика 12 

2. Подвижные игры 15 
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3. Гимнастика с элементами акробатики 12 

4. Подвижные игры с элементами баскетбола 21 

5. Подвижные игры 8 

6. Основы физической работы 34 

 Итого 102 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Естественные основы. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих 

групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. 

Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 

упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением 

амплитуды. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования 

физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления 

мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега 

на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и 

метаниях. Техника безопасности на уроках. 
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«Основы религиозных культур и светской этики» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» по модулю «Основы мировых религиозных культур» 

составлена на основе авторской программы Данилюк А.Я. комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений.4.5. классы. «Основы духовно-нравственной культуры народов России». «Основы 

мировых религиозных культур»: М.:.Издательство «Дрофа» 2013-  

Данная дисциплина введена в учебные планы в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 года № Пр-2009 в части введения с 2012 года во всех 

субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 1578-р, писем Министерства образования и 

науки РФ от 18 июля 2011года №МД-942/03, от 24 октября 2011 года № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», Максимальный объем 

учебной нагрузки составляет 1 час в неделю в 4-ых классах.  

Цель и задачи 

модуля «Основы мировых религиозных культур» комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Цель модуля ОМРК учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи модуля ОМРК учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

В рабочую программу изменения не внесены.  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят:  

Учебник.Т.Д.Шапошниковой. Основы мировых религиозных культур. 4.5. классы. - 

М:Дрофа,2013г 
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Дополнительная литература: 

Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур: учебное пособие для 4-5 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для учителя.4-5 классы: справ. материалы для общеобразовательных 

учреждений/ В.А. Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и др.; под ред. В.А. Тишкова, 

Т.Д.Шапошниковой. - М.: Просвещение, 2012. – 240 с. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: 

Защита творческих проектов и презентаций – 4 часа. 

 

Формы организации учебного процесса и их сочетание, а также преобладающие формы 

текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 

 групповые; 

 заочные экскурсии; 

 фронтальные.  

Требования к уровню подготовки учащихся определяется в соответствии с «Примерным 

содержанием образования по учебному предмету». 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной культуре, изложенных 

на общеобразовательном уровне в соответствии со ступенями обучения и структурой 

содержательных линий предмета. Уровни выражены через действия легко контролируемы и 

измеряемы.  

2. Требования к уровню подготовки учащихся  

называть и показывать; 

определять и измерять, фиксировать; 

описывать, составлять; 

объяснять; 

прогнозировать (простейшие действия). 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения 

школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, является 

способность оценки и навыки анализа духовно- нравственных явлений и категорий как, в 

общем, культурно- историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. 

А также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в 

соответствии с нравственными нормами российского общества.  

В связи с этим критериями оценки образовательно - воспитательных результатов изучения 

православной, мусульманской, буддийской и исламской культуры школьниками являются: 



 205 

критерий факта (что, в каком объёме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала), 

критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, организует и выражает своё 

отношение к себе, окружающим людям, значимым социальным ценностям, социальным 

институтам и учреждениям) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи 

с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют 

специфические особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, 

необходимость нравственной характеристики цели и результата деятельности. Формы контроля 

могут быть вариативными, включая тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, 

рисунки, рефераты, творческие работы). 

3. Календарно - тематическое планирование 

№ урока Наименование раздела и тем 

 

Кол-во часов 

 

 

1.  

Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

 

Россия - наша Родина 

 

 

 

1 

 

2

. 

Духовные ценности человечества. Культура. 

Религия. 

1 

3

. 

Не совсем обычный урок .Съезд в Астане. 

«Мы желаем каждому человеку мира».  

1 

4

. 

Древние верования и религиозные культы. 1 

5

. 

Рассказ Сэнди о верованиях коренного 

населения Австралии. 

1 

6

. 

Рассказ Алекса о верованиях коренного 

населения Америки. 

1 

7

. 

Акико рассказывает о мифологии и культуре 

Японии. 

1 

8. Саша рассказывает о верованиях древних 

славян. 

1 

9. Представления о Боге в иудаизме. 1 

10. Мир и человек в иудаизме.  1 

11. Тора и заповеди. 1 

12. О чём говорит иудейский Закон. 1 

13. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. 1 
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14. Представление о Боге и мире в христианстве. 1 

15. Представление о человеке в христианстве. 1 

16. Библия – священная книга христиан. 1 

17. Православие. 1 

18. Католицизм. 1 

19. Протестантизм. 2 

20. Представление о Боге и мире в исламе. 1 

21. Пророк Мухаммад. 1 

22. Коран и Сунна. 1 

23. Столпы ислама. Праздники ислама. 1 

24. Священные города и сооружения ислама. 2 

25. Жизнь Будды 1 

26. Учение Будды. 1 

27. Духовные наставники и священные 

сооружения буддизма. 

1 

28. Священные тексты буддизма. 1 

29. «Золотое правило нравственности». 1 

30. Не совсем обычный урок. Интересный 

разговор. 

2 

 Всего  34 

4. Содержание программы по курсу 

 Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 
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Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий 

завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении 

человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная 

традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и 

обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме 

и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 
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Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается 

Россия. 

 

5.Формы и средства контроля 

Творческие работы: 

1.По теме «Россия – наша Родина». 

2. По теме «Культура и религии» 

3. По теме «Человек в религиозных традициях мира» 

4. По теме «Искусство в религиозной культуре» 

Групповая работа: 

1. По теме «Священные сооружения» 

Работа в парах: 

1. По теме «Священные сооружения» 

Творческие работы учащихся: 

1 По теме «Как я понимаю православие» 

2. По теме «Как я понимаю ислам» 

3.По теме «Памятники религиозной культуры в г.Чебоксары» 

4.По теме «Мое отношение к миру» 

5. По теме «Мое отношение к людям» 

6. По теме «Мое отношение к России» 

7. По теме «Моя малая Родина» 

8. По теме «Герои России» 

9. По теме «Мой друг» 

10. По теме «Подари людям счастье» 

11. По теме «Как я понимаю счастье» 

12. По теме «Наши семейные праздники» 
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Театрализация: 

1. По теме «Притча о блудном сыне» 

2. По теме «Притча о милосердном самарянине» 

3. По теме «Притча о талантах» 

4.По теме «Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце» 

5. По теме «Мудрость царя Соломона» 

6. Перечень учебно – методических средств обучения 

Беглов А.Л., Саплина Е.В.Основы духовно — нравственной культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур. 4.5. классы. - М: Просвещение,2012. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Книга для родителей./А.Я. Данилюк.- М.: Просвещение, 2012. – 27 с. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для учителя.4-5 классы: справ. материалы для общеобразовательных 

учреждений/ В.А. Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и др.; под ред. В.А. Тишкова, 

Т.Д.Шапошниковой. - М.: Просвещение, 2012. – 240 с. 

Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур: учебное пособие для 4-5 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы 

мировых религиозных культур» (авторы А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. 

Ярлыкапов) 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 
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позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

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

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

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

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

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
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материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний,  

 

 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Универсальные учебные действия: 

• обеспечивают возможность учащемуся самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создают условия для гармоничного развития личности и её самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни 

обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность. 

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения 

следующих задач: 

• определения основных результатов обучения и воспитания в терминах сформированности 

личностных качеств и универсальных учебных действий; 

• построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущностные 

знания в определенных предметных областях; 

• определения функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для 

каждого возраста/ступени образования; 

• выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей сформированности 

универсальных учебных действий в отношении познавательного и личностного развития 

учащихся; 

• определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 

сформированы конкретные виды универсальных учебных действий и в какой форме; 

• разработки системы типовых задач для диагностики сформированности универсальных 

учебных действий на каждой из ступеней образовательного процесса. 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Чтобы компоненты учебной деятельности (постановка цели, планирование, учебные действия, 

контроль, оценка) заработали как живая система, необходимо их присвоение учащимися, 

формирование потребности в этих действиях. 

Если на уроке все эти действия в руках учителя, именно он ставит цель, планирует работу 

учащихся, контролирует и оценивает их действия, то и речи быть не может об учебных 
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действиях ученика. В таком случае учитель является субъектом педагогического труда. А 

ученик при обычном подходе к обучению – исполнитель не им поставленных целей, планов, 

внешне контролируемый и оцениваемый. При таком подходе вряд ли возможно формирование 

регулятивных учебных действий, так как все регулируется не учеником, ему не представляется 

возможность проб, получения опыта регуляции, возможность обучения управлением 

собственной учебной деятельностью. 

В идеале для формирования хотя бы только регулятивных учебных действий ученику следует 

создавать условия для самостоятельной постановки его учебных целей, для планирования 

способов их достижения, самоконтроля, коррекции. Только тогда ученик сможет сам 

отслеживать собственную учебу, видеть свои результаты, среди них достижения и учебные 

проблемы, прогнозировать и корректировать свою учебу, реализовывать собственные и искать 

внешние ресурсы для пополнения знаний и решения проблем. 

Как достичь этого? Как научить малыша ставить цели, планировать, т.е. выстраивать 

собственную учебную деятельность? Ведь у него мало или нет опыта такой деятельности. Для 

существования деятельности должна быть потребность в ней. Как ее сформировать? Какой 

должна быть педагогическая деятельность учителя, обеспечивающая субъектность ученика, его 

необходимость в регуляции собственной деятельности? 

На все эти в вопросы уже есть ответы. И не только в теории и методике, но и в инновационной 

практике обучения, в инновационных технологиях. К таким технологиям относят в 

большинстве случаев технологии, основанные на деятельностном подходе. Как известно – 

между обучением и развитием всегда стоит деятельность. Включить ученика в активную учебу, 

создать условия для того, чтобы он сам был главным деятелем своей учебы – основная задача 

учителя-практика в свете новых образовательных стандартов. 

Это в первую очередь технология развивающего обучения, в которой работают рычаги 

деятельностного подхода. В предметном обучении учитель выстраивает ситуации затруднения, 

учебные задачи, в которые (часто незаметно для себя) «влезает» ученик, и, разбираясь с 

учебной проблемой, противоречием, занимается поисковой деятельностью, добыванием 

знаний, осмыслением закономерностей учебного предмета. Именно в «этом бульоне» 

содержательного общения ему необходимы становятся и постановка цели, и планирование 

собственных действий в поиске, и прогнозирование следующего хода и результата, и контроль 

этапов работы и собственного участия. 

Огромное внимание в практике развивающего обучения уделяется формированию такого 

компонента учебной деятельности как оценка. Именно оценка играет огромную роль в 

формировании умений управлять собственной учебной деятельностью, определять границы 

знания – незнания, осмысливать свои достижения и проблемы, искать ресурсы решения 

учебных проблем. С первого дня в первом классе начинается обучение самооцениванию своего 

учебного труда, сложена целая система способов и форм включения учащихся в оценивание 

процесса и результатов собственной учебной деятельности. 

Формирование УУД обеспечивают личностно-ориентированные технологии и технология 

проектной деятельности, в центре которых стоят действия ученика, его самодвижение в 

предмете и в личностном развитии. 

Технология проектной деятельности может быть эффективна в плане формирования 

регулятивных учебных действий при одном условии – если: 

• она организована целесообразно, т.е. не является просто раздачей учителем заданий детям и 

родителям; 

• направлена на включение детей в анализ важной для них проблемы; 



 215 

• ориентирует на обсуждение или порождение замысла проекта;  

• включает планирование и прогнозирование путей достижения цели; 

• предполагает освоение новых видов деятельности; 

• порождает необходимость контроля и оценивания собственного вклада в общий проект. 

При этом создаются условия для приобретения субъектной позиции учеником, так же, как и в 

учебной деятельности и в любой другой, в которой ребенок может проявить инициативу и 

самостоятельность. 

Для формирования регулятивных учебных действий в реальной школьной практике 

необходимы, как минимум, такие условия: 

1. Наличие педагогического стиля, не только предполагающего уважение к личности ребенка, 

но и характеризующегося доверием к возможностям ученика, дающего ученику свободу для 

проявления инициативы, проб умственных и практических действий в предметном обучении. 

2. Повсеместное овладение педагогами и использование в школьной практике технологий 

деятельностного подхода. Причем обучение таким технологиям результативно в свою очередь 

только, на наш взгляд, при использовании в обучении взрослых деятельностного подхода, 

включение педагогов в активное педагогическое проектирование, погружение в практику 

использования технологий деятельностного подхода. 

3. Необходимо также умение педагога начальных классов постепенно передавать свои функции 

детям: функции постановки учебных целей, планирования, прогнозирования, коррекции, 

контроля и оценки. Передача этих функций должна быть в строго определенной этапности: от 

обучения пользованию функциями в совместной с учащимися деятельности к созданию 

условий для все большей самостоятельности ученика в управлении своей учебой. 

4. Изменение методико-технологической стороны педагогической практики, обеспечения 

развивающих условий в изучении предметов и во внеучебной деятельности: 

а) Овладение педагогом способам изучения предметов посредством создания на уроках 

ситуаций затруднения, проблемных и учебных задач вместо подачи готовых знаний, 

информации; 

б) Создание условий для овладения учащимися способами умственных или практических 

действий, в том числе и общих регулятивных. Выделение способов действий должно стать 

привычкой, необходимой и учителю и ученикам. 

5. Для формирования регулятивных УУД в первую очередь, на наш взгляд, необходимо 

обучение (гуманистическое, поэтапное, на доверии и уважении к мнению ребенка) оцениванию 

учеником конкретных проявлений учебных действий. Общим правилом должно стать – сначала 

оценивает ученик свою работу, свои действия, и только затем, если это необходимо для 

коррекции и обучения оцениванию, оценивает учитель. 

6. Важным условием формирования на практике УУД регулятивного блока считаем 

необходимость простой, рациональной и зримой для учителя диагностики степени 

сформированности учебных действий. Такая диагностика должна разрабатываться в основном 

на предметном материале и включать сущностные моменты, при анализе которых видны 

многие диагностируемые аспекты. 
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Что же касается конкретно каждого учителя, берущего первый класс, обучение в котором 

строится по требованиям нового образовательного стандарта, ему необходимо, 

• во-первых, погрузиться в деятельностные технологии; 

• во-вторых, в этом процессе погружения присвоить гуманистические ценности и цели 

образования; 

• в-третьих, на этой основе развить педагогический стиль сотрудничества с детьми, педагогику 

поддержки слабых детей, имеющих трудности в учении; 

• в-четвертых, освоить на практическом уровне методические приемы включения детей в 

активную учебную деятельность; 

• в-пятых, овладеть необходимой методикой диагностики новых результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия способствуют: 

• самостоятельному выделению и формулированию познавательной цели; 

• поиску и выделению необходимой информации, применению методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

знаково-символические – моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую 

или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• умению структурировать знания; 

• умению осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• выбору наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексии способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловому чтению 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; 

• постановке и формулированию проблемы, самостоятельному созданию алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Логические универсальные действия: 
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• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

При постановке и решении проблем учителю необходимо подвести детей к: 

• формулированию проблемы; 

• самостоятельному созданию способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 
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Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для развития 

коммуникативных и речевых действий в силу действительно универсального, т.е. максимально 

обобщенного характера последних. 

Решающее условие успешного формирования коммуникативных действий – овладение 

педагогическими методиками организации в классе учебного сотрудничества («учитель-

ученик», «ученик-ученик»). 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

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

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

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

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

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

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений, формирование образа мира 

и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность, это 

учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по 

которым данная задолженность не была ликвидирована. 

1.6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана 

осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.7. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. 

1.8. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального 

уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 
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1.9. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в образовательную 

организацию. Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана образовательной организации. 

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план образовательной 

организации. 

2.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 

2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) 

обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более 

чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации. 

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению 

совершеннолетних обучающихся. 

2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.10. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его 

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 

программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение 

отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и 

др.). 

2.11. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 

течение учебного года до 15 мая (можно установить иную дату, дающую возможность и 

обучающемуся и образовательной организации, спланировать и организовать обучение по 

индивидуальному учебному плану). 

2.12. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

учебного года. 

2.13. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

руководителя образовательной организации. 

2.14. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 

образовательной организации. 

2.15. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

образовательной организацией, в котором обучается данный обучающийся. 

2.16. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется возможность 

получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного 

фонда образовательной организации, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в образовательной организации 

в порядке, определенном образовательной организацией и закрепленном в его Уставе. 
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2.17. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены свободные 

помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме 

самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.18. Образовательная организация с учетом запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ. 

Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, количество 

часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, 

оформляются приказом руководителя образовательной организации. 

2.19. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.20. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

III. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования 

3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального общего 

образования индивидуальный учебный план начального общего образования предусматривает: 

3.1.1. учебные занятия для углубленного изучения английского языка; 

3.1.2. учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

3.1.3. иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей 

образовательной организации). 

3.2. Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части базисного 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 

3.3. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы начального 

общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

3.4. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят следующие 

обязательные предметные области: филология, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура. 

3.5. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

3.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 часов и 

более 3 345 часов. 

3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования 

составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение 

указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 

образовательной программы начального общего образования составляет не более 1 года. 

3.8. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

IV. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования 

4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного общего 

образования индивидуальный учебный план основного общего образования может 

предусматривать: 

4.1.1. учебные занятия для углубленного изучения английского языка; 

4.1.2. увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

4.1.3. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

4.1.4. организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся; 
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4.1.5. иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей 

образовательной организации). 

4.2. Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного общего 

образования, формируемой участниками образовательного процесса. 

4.3. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

4.3.1. филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

4.3.2. общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

4.3.3. математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

4.3.4. естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

4.3.5. искусство (изобразительное искусство, музыка); 

4.3.6. технология (технология); 

4.3.7. физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

4.4. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и более 6 020 

часов. 

4.5. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение 

указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 

образовательной программы основного общего образования составляет не более 1 года. 

V. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования 

5.1. Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)». 

5.2. Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный учебный 

план по выбору. 

VI. Необходимые условия для реализации учебного плана 

6.1. Для составления индивидуального учебного плана следует: 

6.1.1. включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента); 

6.1.2. в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом уровне 

(из вариативной части федерального компонента); 

6.1.3. включить в учебный план региональный компонент; 

6.1.4. составление учебного плана завершается формированием компонента образовательной 

организации (в объеме не менее 280 часов за два учебных года). 

6.2. В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из 

обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается из состава 

инвариантной части. 

VII. Сроки работы по индивидуальному учебному плану 

7.1. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не 

должно превышать 2 100 часов за два года обучения. 

7.2. Если после формирования федерального компонента остается резерв часов (в пределах до 2 

100), то эти часы переходят в компонент образовательной организации). 

7.3. Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются для: 

преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией; проведения 

учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов 

и т. п. Их также можно использовать для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента. 

7.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования – 2 

года. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного срока за 

счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 

программы среднего общего образования составляет не более 1 года. 

VIII. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 
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8.1. Образовательная организация осуществляет контроль за освоением общеобразовательных 

программ учащимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 

8.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных 

на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

образовательной организации. 

IX. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

9.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

X. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 

10.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

образовательной организации в соответствии с индивидуальным учебным планом 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

10.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

XI. Порядок управления 

11.1. В компетенцию администрации образовательной организации входит: 

11.1.1. разработка положения об организации обучения по индивидуальному  учебному плану; 

11.1.2. предоставление в недельный срок в орган управления в сфере образования об 

организации обучения по индивидуальному учебному плану, в котором указывается фамилия, 

имя, отчество обучающегося, класс, причина перехода на обучение по индивидуальному 

учебному плану, дата решения педагогического совета, период обучения, сведения для 

тарификации учителей; 

11.1.3. обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных 

программ и контроль их выполнения; 

11.1.4. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения  занятий 

учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану не реже 1 

раза в четверть. 

11.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану образовательная 

организация имеет следующие документы: 

11.2.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

11.2.2. решение педагогического совета образовательной организации; 

11.2.3. приказ органа управления образованием о переходе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

11.2.4. приказ руководителя образовательной организации; 

11.2.5. расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями (законными 

представителями) образовательных организаций и утвержденное руководителем 

образовательной организации; 

11.2.6. журнал учета обучения по индивидуальному  учебному плану. 

XII. Порядок принятия и срок действия Положения 

12.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

образовательной организации и утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

12.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его утверждения. 

12.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов управления 

образованием только решением педагогического совета. 
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12.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

образовательной организации в составе новой редакции Положения, которое утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

Статьи 273-ФЗ:  

Статья 34 
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