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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №7 (далее Программа) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), учитывает  

психофизические особенности учащихся с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью, их индивидуальные возможности,  при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом образовательных потребностей лиц ОВЗ. 

Основание для разработки Программы: 

 Закон РФ «Об образовании (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.09.2009г. № 373); 

 Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373» от 

26.11.2010 №1241;  

 Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373» от 

22.09.2011 №2357;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 Г. N 1015 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. N ИР- 535/07 "О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей"  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 
школа. – М.: Просвещение, 2010 – (стандарты нового поколения) 

 СанПин 2.4.2. -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  от 2010г.; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2009г. 
Основной целью адаптированной образовательной программы является создание 

условий для формирования у учащихся с ОВЗ, в том числе и умственно отсталых детей, 

базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего 

образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся 

через освоение фундаментальных основ начального образования. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 
бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

задержкой психического развития и умственной отсталостью; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 
образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 
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 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 
обучения детей с ОВЗ.; 

 совершенствование системы кадрового обеспечения. 
Адаптация Программы осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Программа предусматривает формы обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 

классе. Количество учащихся, интегрированных в общеобразовательный класс, может 

составлять от одного ребенка до  пяти, при  общей  наполняемости класса 25 человек. 
Наполняемость отдельных классов, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу, может составлять 15 человек. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

   На начало  2014 - 2015 учебного года  в  МБОУ СОШ №7  на учете по результатам 

обследования  состоит  29 обучаемых, из них: 28 детей с задержкой психического развития, 1 

человек – с умственной отсталостью. 

Трудности, которые испытывают эти дети, обусловлены как недостатками внимания, 

эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей 

познавательной пассивностью (слабость регуляционных компонентов учебно-познавательной 

деятельности), так и недоразвитием отдельных психических процессов — восприятия, памяти, 

мышления, а также негрубыми недостатками речи, нарушениями моторики в виде 

недостаточной координации движений, двигательной расторможенностью, низкой 

работоспособностью, ограниченным запасом знаний и представлений об окружающем мире, 

несформированностью операциональных компонентов учебно-познавательной деятельности. 

Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов: 

– комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого ребёнка 

учитываются его медицинские показатели (школьный врач, медсестра), результаты 

психологической (педагог-психолог, дефектолог) и педагогической (учитель) диагностик; 

– достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом 

социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; 

– гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребёнка, учёт 

его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог и др.) и родителей. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является 

индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных проблем развития ребёнка. 

В данной адаптированной образовательной программе реализуются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 
найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 
функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья,  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 
учащихся. 
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Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 
интеллектуальными нарушениями и  их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 
через систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую 

содержательный образовательно-культурный досуг. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения Программы предполагают формирование у учащихся 

учебных действий как основы умения учиться. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — (личностные УУД) 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 УУД); 

 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. 

Достижение образовательных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Овладение учащимися в ходе образовательного процесса универсальными учебными 

действиями во многом осуществляется через специфику содержания того или иного предмета. 

При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 

последующего обучения.  

Структура  планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной)  представлена блоками «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

      В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 

таких  учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в начальной и 

основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 

освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку. 

           Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов 

дает возможность обучающимся  продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 
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наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по опережающему 

формированию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего 

развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных потребностей 

учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является 

предметом итоговой оценки выпускников. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 
действий» и «Чтение. Работа с информацией»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 
 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программ по всем учебным предметам представлены 

в программах  отдельных учебных предметов, которые соотнесены с  УМК по системе Л.В. 

Занкова и УМК «Перспектива» 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов (предметные, метапредметные, личностные, 

жизненно значимые компетенции); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику  индивидуальных достижений обучающихся;  

 уровневый подход  в инструментарии, в представлении результатов;  

 оценка способности решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические задачи; 
 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов является сформированность у учащихся 

отдельных личностных результатов: мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований педагогом-психологом - специалистом, обладающим необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  
 

Оценка предметных результатов 

       Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

        Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются  и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования, а также оценка результатов коррекционной 

работы. 

       Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 

по предметам учебного плана. 

        В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.   
 

Оценка метапредметных результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться и предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 

итоговая 

(триместр, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

-самостоятельная работа 

-  диктанты 

-контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль 

техники чтения 

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

-творческий 
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- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

отчет 

анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

личностных качеств обучающегося; 

- результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику устранения 

дефектов и нарушений речевого развития. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося, формирование  стремления к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

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

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  
определить условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

 В связи с тем, что способности к обучению учащихся с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по  

формированию учебных умений и навыков могут быть применимы не ко всем учащимся, но 

являются ориентиром, к которому следует стремиться. При этом необходимо учитывать 

взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) со 

следующими показателями:  

 состояние здоровья детей;  

 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

 стремление принимать и решать учебную задачу;  

 навыки общения со сверстниками;  

 умение контролировать свои действия на уроке.  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) для начального общего 

образования содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования; 

 характеристика универсальных учебных действий; 

 условия формирования УУД; 
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 связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 планируемые результаты освоения программы УУД; 

 возможности УМК в системе Л.В. Занкова для освоения  универсальных учебных 

действий;  

 возможности УМК «Перспектива» для освоения  универсальных учебных действий. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне  начального 

общего образования. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

    -принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива 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 чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря   знакомству  с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 

      Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий 
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Понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В составе основных видов 

УУД, соответствующих ключевым целям общего образования,  можно выделить четыре блока: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальных учебные 

действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

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

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

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны   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. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
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 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

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.  
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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. 
 

Условия формирования УУД 

При формировании УУД учителю рекомендуется опираться на современные 

педагогические технологии: уровневая дифференциация, личностно-ориентированный подход, 

технология игрового обучения, проблемное обучение, обучение на основе учебных ситуаций, 

проектная деятельность, информационные и коммуникативные технологии и др. 

Педагогами могут быть применимы не все технологии в обучении детей с ЗПР и 

умственной отсталостью. Поэтому иногда эффективнее использовать элементы технологий или 

включать детей в технологию поэтапно. Учителю рекомендуется учитывать условия, 

способствующие развитию УУД у младших школьников: 

 

 Необходимо исключить Нужно стремиться 

Цель Передача готовых знаний Развитие умений по применению знаний 

Текст Объяснить все так, чтобы ученик 

запомнил и пересказал знания 

Учитель-режиссер Ученик сам открывает 

новые знания через содержание УМК 

Методика  Репродуктивные вопросы – 

повторение и запоминание 

чужих мыслей 

Продуктивные задания – получение нового 

продукта – своего вывода, оценки. 

Применение знаний в новых условиях. 

Перенос знаний 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура, и др.) 

познавательные моделирование  смысловое моделирование, широкий спектр 
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общеучебные (перевод 

устной речи в 

письменную) 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Планируемые результаты 

освоения программы формирования универсальных учебных действий 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  
понимания необходимости учения и принятия образца «хорошего ученика»;  

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;  

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

 ориентация на понимание и принятие предложений и оценок учителей, товарищей,  
родителей и других людей;  

понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение;   

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так  
и поступков окружающих людей; 

 способность к эмпатии, как осознанному пониманию чувств других людей и  

сопереживанию им, к решению моральных дилемм на основе учёта позиций  партнёров;  

 установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном поведении  
и поступках;   

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность  
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть сформированы:  

 умение принимать и сохранять учебную задачу;  

 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме;  

 умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так  и в 

конце действия;  

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;  

В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть сформированы:  

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;  

 умение строить сообщения в устной и письменной форме;  

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  

 умение осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 умение проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным критериям; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;  

 умение обобщать, т, е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 умение устанавливать аналогии;  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы:  

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач; 

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию;  

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, необходимые 
для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  
 

Личностные УУД 
Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 
«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 
внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 
простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 
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родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

речь других. 

4. Участвовать  в паре. 

  

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания. 

6. Находить 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.   

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.   
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выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 
жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 
справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 
сведений.  

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 
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этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

  

Чтение. Работа с информацией. 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации.  

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:  

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

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака;  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

- работать с несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:  
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- пересказывать текст, подробно и сжато, устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую;  

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

подтверждающие вывод;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:  

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сопоставлять различные точки зрения;  

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Возможности УМК в системе Л.В. Занкова для освоения  универсальных учебных 

действий 

 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, личностные 

результаты освоения учебных программ. 
 

1.1. Воспитание патриотизма, ценностного отношения к культурно-историчес-

кому наследию своего народа; осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, уважительного отношения к культуре других стран и народов. 
Традиционное для системы Л.В. Занкова внимание к воспитанию духовно-нравственной 

культуры обучаемых выразилось в отборе материала, в системе заданий, в организации 

содержательного общения детей. Освоение этого универсального действия возможно в 

процессе рефлексивной деятельности, основанной на чувственном восприятии учебного 

материала, вызывающем сопереживание, разделение общих радостей и горестей своего народа, 

желание участвовать в общих делах на благо своей семьи, класса и школы, города или села, 

своей Родины. Патриотические чувства эффективнее формируются в процессе диалога, 

направленного на познание того лучшего, что лежит в основании традиций народов России, их 

миропонимания. 

Необходимый учебный материал можно найти практически во всех курсах. Так, курс 

«Окружающий мир» знакомит школьников с культурой народов мира и народов России, 

проводит идею их равенства и значимости. Ученики узнают о героизме людей разных 

национальностей, который сопровождал великие открытия и великие войны, ребенок 

проживает судьбу своей Родины (своего родного края) с древнейших времен до современности, 

он осмысливает место семьи в обществе, свое место в этом мире, знакомится с символами 

российской государственности. Эти же линии (с учетом специфики предмета) поддерживаются 

курсами литературного чтения, русского языка, музыки, технологии и др. Учебники по этим 

предметам знакомят обучающихся с текстами и сочинениями патриотического содержания; на 

уроках технологии ребята выполняют рисунки и поделки, связанные с героическими 

страницами истории России, с государственными праздниками, которые обогащают опыт 

эмоционального переживания гражданской идентичности. 

К традициям народов нашей страны, их обычаям, культуре дети приобщаются, вникая в смысл 

произведений разных народов России, творчество которых широко представлено в учебниках 
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по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру, музыке, а также анализируя 

изделия прикладного народного творчества в технологии. 

Решению задачи способствует и привлечение широкого языкового поля (русский язык, 

национальный язык обучающихся, иностранный язык); деятельность школьников по сбору 

материалов, раскрывающих различные вопросы культуры России, деятельность ее великих 

людей, достопримечательности страны (соответствующие задания включены в учебники по 

окружающему миру, музыке, русскому языку, литературному чтению). 

Для полноценного личностного развития в поликультурной среде современного мира человеку 

важно не потерять связь с собственными культурными корнями с одной стороны, и воспитать в 

себе понимание, уважение и толерантность к другим культурам - с другой. Построение 

процесса обучения в системе развивающего обучения Л.В. Занкова стимулирует ребенка 

высказывать собственное мнение и внимательно относиться к чужому мнению, т.е. проявлять 

диалогичность, толерантность. 

1.2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду. 
Понять, что такое трудолюбие, зачем это качество необходимо человеку, что такое творческое 

отношение к труду, помогают тексты, приведенные в учебниках по окружающему миру, 

литературному чтению, русскому языку, музыке. Обсуждая эти тексты, школьники узнают, 

какие качества отличают первооткрывателей, великих ученых, воинов, людей художественных 

профессий; что приводит человека к успеху в труде, какое существует разнообразие профессий. 

Но прежде всего - это стимулирование детского творчества в речевой, музыкальной, 

изобразительной, прикладной деятельности; физическое развитие ребенка. Включаясь в игру, в 

учебную работу в парах и группах, ученики получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками. Этот опыт расширяется, когда школьники в группе 

или самостоятельно начинают выполнять проекты и исследовательские работы, что 

предоставляет им возможность проявить творческую инициативу в совместном учебном труде. 

Решению поставленной задачи способствует создание ситуации успеха. Так, многоаспектность 

заданий предполагает разный уровень трудности их выполнения, создает условия для того, 

чтобы ребенок осуществлял познавательную деятельность на разных уровнях: наглядно-

действенном, наглядно-образном, словесно-образном, словесно-логическом. Наибольшие 

возможности для дальнейшего совершенствования наглядно-действенного уровня 

познавательной деятельности предоставляют ручное творчество, физическое воспитание, 

непосредственное познание окружающего мира. Развитию наглядно-образного, словесно-образ-

ного и словесно-логического уровней способствуют все школьные учебные предметы. При 

решении многих заданий дети могут опереться на визуальный материал (рисунки, 

пиктограммы, модели, схемы, алгоритмы, таблицы, диаграммы), у них есть возможность 

выбрать правильный ответ из нескольких представленных вариантов. Кроме названных, 

предусмотрены и другие меры помощи, но все их характеризует косвенный характер. В любом 

случае предполагается, что возникшую трудность ребенок преодолевает самостоятельно, и 

значит, формирует характер, развивает волевые качества, воспитывает веру в свои силы, в свои 

возможности. 

1.3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях. 
Результат достигается средствами всех предметных линий: при непосредственном изучении 
родного края, постижении его красоты и уникальности; при ознакомлении с 

высокохудожественными произведениями литературы, музыки, изобразительного и 

прикладного искусства; когда ребенок постигает красоту языка, интонаций; красоту здорового 

человека, его движений, поведения. Перед школьниками разворачивается идея ценности и 

хрупкости мира, где мир понимается и как общий для всего человечества природный и 

культурный дом, и как отечество, и как пространство человеческих чувств. Анализ 

художественных произведений, научно-популярных статей о великих людях России и мира, 

художественных, учебных фильмов показывает школьнику, как трудно и как важно стать 

человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир - мир 

природы, людей и искусства, мир чувств. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, к своему здоровью и 

здоровому образу жизни с наибольшим успехом осуществляется в курсах окружающего мира, 

литературного чтения, технологии, а также русского языка, музыки. 

Полученные впечатления школьники осмысливают (присваивают) в ходе выполнения 

практических заданий, предусмотренных в учебниках, в ходе самостоятельной творческой 

деятельности при написании сочинений, стихов, картин, создавая поделки, участвуя в охране 

природы, осваивая здоровый образ жизни, получая навыки бережного отношения и к природе, и 

к себе, и к другим людям. 

1.4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, включая учебные и по-

знавательные мотивы. 
Главным стимулом для формирования мотивов учебной деятельности в системе развивающего 

обучения является вовлечение обучающегося в учебно-исследовательскую и проектно-

исследовательскую деятельность, создание учебных ситуаций, когда перед ребенком возникает 

познавательная трудность, неожиданное задание или нестандартная учебная ситуация. Этому 

же служит в целом разнообразие заданий и предлагаемых видов деятельности. Назовем 

наиболее частотные глаголы, употребленные в заданиях в разных учебниках: докажи, исследуй, 

сравни, составь, сделай вывод, объясни, ответь на один из вопросов (задание на выбор), 

выполните взаимопроверку, составьте задание и др. 

Импульсом к поисковой деятельности могут быть задания, построенные на коллизиях. Типы 

таких заданий разработаны авторами учебных курсов и реализованы в УМК. Назовем общие 

для всех учебных предметов: 

-  обучающийся сталкивается с недостатком (избытком) информации или способов 

деятельности для решения поставленной проблемы; 

-  ученик оказывается в ситуации выбора мнения, подхода, варианта решения; 

-  ученик сталкивается с новыми условиями использования уже имеющихся знаний, способов 

деятельности. 

Ученики сами выбирают форму выполнения задания: самостоятельно или в паре, в группе, 

фронтально. Различным может быть и распределение по группам - по их количеству и 

формированию: смешанные и раздельные группы мальчиков и девочек. Предоставление 

ученикам возможности принимать решение относительно формы работы является показателем 

уважения к их мнению, ставит их в позицию активных созидателей учебного процесса, 

включает (и тем самым формирует) самооценку. Оценка своих возможностей требуется в за-

даниях, помеченных знаком «Учим друг друга», при выполнении заданий в рубрике «Проверь 

себя», при выполнении многоаспектных заданий, при выборе роли в групповой работе. 

Формированию учебных и познавательных мотивов способствуют также: сочетание в 

учебниках базового обязательного содержания и сверхсодержания; доверительный тон 

обращений авторов к ученику; красочное и разнообразное оформление учебников, оптимальное 

использование содержательных наглядных образов; преобладающее число проблемных, 

творческих заданий, в целом разнообразие заданий; подбор текстов (в соответствующих 

учебниках), которые охватывают самые разные области интересов младших школьников. 

Авторы пытались избегать текстов назидательных, отдавая предпочтение текстам со скрытым 

смыслом, текстам ироничным, юмористическим. 

1.5. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
Трудность достижения названного личностного результата выпускником начальных классов 

заключается в том, что многие дети, поступающие в школу, испытывают удовлетворение не 

при встрече с чем-то новым, незнакомым, а, напротив, - при встрече со знакомым, известным. 

Необходимо преодолеть противоречие между установкой первоклассника (пришел в школу, 

чтобы меня научили) и необходимостью адаптироваться к новому сообществу, к новым для 

ребенка отношениям в этом сообществе, а также переключиться на работу с новым для него 

содержанием, освоением новых способов решения. 

Выполнению этой задачи служит, прежде всего, опора на дошкольные знания и ин-

дивидуальный опыт ребенка: включение в программы и в учебные книги литературного 
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содержания, знакомого с детства; включение игровых заданий; преобладающее использование 

коллизий; в целом разнообразие заданий и оформления страниц учебников. 

Для положительной адаптации ребенка к новым для него условиям жизнедеятельности, для 

включения в новый для него коллектив необходимы знания об основах моральных норм и 

приобретение опыта положительно откликаться на чувства, поступки других людей. Этому 

поможет осознание роли средств устного общения: интонации, жеста, мимики, движения в ходе 

инсценирования разнообразных речевых ситуаций, имеющих воспитательный характер, 

способствующих освоению выразительной речи, пониманию поступков литературных героев и 

др.; обсуждение поступков персонажей текстов; включение учеников во фронтальную, парную, 

групповую работу. 

При включении ребенка в познавательную деятельность умение принимать новую учебную 

задачу и включаться в ее решение формируется при постепенном переходе от учебных задач, 

представленных реальными ситуациями, предметами и визуальным рядом, к представлению 

учебных задач на словесно-образном и словесно-логическом уровнях. 

1.6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравст-

венной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 
Достижение этой цели необходимо, как уже говорилось выше, для положительной адаптации 

ребенка к новым для него условиям жизнедеятельности, для включения в новый для него 

коллектив и ситуации сотрудничества с одноклассниками и взрослыми, для продуктивного 

освоения новых видов деятельности. В то же время, ее достижение во многом опирается на 

результаты воспитательной работы по линиям, представленным выше. 

Нравственные чувства и этическое сознание проявляются в процессе учебного и внеучебного 

взаимодействия обучающегося с младшими, со сверстниками и взрослыми, со знакомыми и 

незнакомыми. Для этого необходимы знания об основах моральных норм и приобретение опыта 

положительного взаимодействия с окружающими, владение средствами устного общения. 

Обсуждения, дискуссии, в целом разнообразие  отношений  и  ситуаций  на уроках и вне уроков 

способствуют возникновению у школьников коммуникативного опыта, воспитывают 

ответственность за сказанное слово, умение доказать свою точку зрения, выразить согласие и 

несогласие. В качестве примера можно привести обсуждения спектаклей, фильмов, картин, 

музыкальных, литературных произведений; участие в совместном общественно полезном 

труде, оказание помощи нуждающимся, заботу о животных; обсуждение правил игры, норм 

поведения и др. Участвуя в таких видах деятельности, школьники учатся вести себя в деловой и 

бытовой обстановке, в разном социальном окружении, учатся избегать конфликтов при 

возникающих разногласиях. В учебниках по литературному чтению, русскому языку, музыке 

предусмотрены специальные задания по инсценированию разных речевых ситуаций (см. 

условные знаки в учебниках), которые помогают младшим школьникам освоить средства уст-

ного общения: интонации, жесты, мимику, движения. Разыгрывание разных ситуаций, 

примеривание к себе разных ролей дает ученику очень важный опыт понимания чувств других 

людей. 

2. Метапредметные результаты освоения учебных курсов. 

2.1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее выполнения. 
Решению этой задачи способствует, прежде всего, постоянно поддерживаемая в системе 
развивающего обучения Л.В. Зан-кова новизна на уроке или в содержании, или в деятельности 

учеников, или в организационных формах, или в отношениях. Это достигается за счет особого 

структурирования освоения базового содержания курса: 

1)  пропедевтическое ознакомление с определенной единицей усвоения (понятием, действием, 

правилом, свойством), сущност-но связанной с актуальным содержанием для данного периода 

обучения; 

2)   открытие учениками правила (понятия, действия, свойства) в ходе выполнения системы 

заданий поискового характера, попытка его формулировки, сверка с вариантом учебника, 

корректировка в случае необходимости; 

3) включение этой единицы усвоения в новые связи при изучении новой темы, в которой будут 

зарождаться основы другой, новой единицы усвоения. 
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Научиться фиксировать внимание на цели деятельности и сохранять ее школьнику помогут 

разнообразные формы представления заданий (тексты; наглядный образ: рисунки 

(репродукции), пиктограммы, схемы, модели, таблицы, диаграммы, кроссворды, ребусы, 

чертежи, выкройки, карты, планы; устная форма); пропуски в заданиях; недостаточность и 

избыточность фактов для их выполнения; выборочное выполнение заданий и др. 

Для успешного выполнения учебной задачи в учебниках предусмотрено сочетание в заданиях 

разных уровней познавательной деятельности, а также включены задания, направленные на 

освоение социальной роли обучающегося (см. выше). 

Работа в группе и парами (см. соответствующие знаки в учебниках) поможет школьнику в 

сотрудничестве научиться понимать и удерживать ориентиры действия в учебном материале, 

выделенные учителем. 

2.2. Формирование умения планировать, контролировать, оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями ее реализации; 

вносить необходимые коррективы в действия. 
Эти важные для организации продуктивной учебной деятельности и самые трудные для 

младшего школьника умения формируются прямым и косвенным путем. Прямой путь, - когда 

ребенку предлагаются, например, задания на осознание способа деятельности или знаний, 

необходимых для его выполнения; задания на осознание границы знания и незнания; задания, 

прямо стимулирующие осознание этапов своей деятельности; задания на выбор ученика. Эту 

же роль выполняет и рубрика «Проверь себя». 

Косвенные пути связаны с решением всех проблемных, творческих заданий, которые, 

процессуально выстроенные, доминируют во всех предметных линиях. Обдумывая решение 

таких учебных задач, ученик вынужден ставить цель, планировать свою деятельность, 

рассуждать, находить разные варианты решения, выбирать наиболее адекватный и затем 

оценить результат и, если надо, скорректировать его. 

Следующим уровнем в освоении этих умений являются задания, помеченные знаком «Учим 

друг друга». Формирование этого умения проходит много этапов, в результате ученик сам 

формулирует задание к самостоятельно найденному материалу, дети договариваются об объеме 

задания, о форме выполнения, консультируются друг с другом и с учителем, где можно найти 

материал, договариваются о способах организации проверки и взаимопроверки. В такой 

деятельности, которая обогащает учеников опытом, необходимым и для выполнения проектно-

исследовательской деятельности, активизируются все умения, необходимые для реализации 

этапов любой деятельности. 

Таким образом, в УМК системы Л.В. Занкова широко используется технология само-и 

взаимообучения, само- и взаимопроверки, позволяющая сформировать у учащихся следующие 

умения: 

-  видеть границу между известным и неизвестным; 

-   находить ошибки в своей и чужой учебной работе и устранять их; 

-   вырабатывать критерии для оценки учебной работы; 

-    оценивать свои и чужие действия по заданным критериям; 

-   оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 

возможных способов их преодоления; 

-   планировать операциональный состав действий при решении поставленных задач; 
-  определять личные достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

-  делать прогностическую оценку уровня сложности задания; 

-  самостоятельно выбирать учебный материал (задание) для выполнения. 

2.3. Использование различных способов поиска информации (в справочных источ-

никах, у взрослого), ее сбора, анализа; участие в подготовке проекта, исследования, его 

оформлении, презентации. 
Именно в системе развивающего обучения Л.В. Занкова стали правилом: поиск 

учениками дополнительной информации, работа в библиотеке, систематическое обращение к 

дополнительной, справочной литературе, к словарям, работа в контролируемом интернет-

пространстве; написание сочинений, докладов и т.д. 
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Авторский коллектив выделил и реализовал в УМК с 1 по 4 класс предпосылки для 

проведения проектно-исследовательской, поисковой деятельности (индивидуально, в парах, в 

группах): умение пользоваться алфавитом; видеть проблемы, задавать вопросы; находить 

несколько вариантов решения проблемы, различать существенное и несущественное; 

формулировать правила, давать определение понятиям; классифицировать, делать выводы и 

умозаключения; проводить наблюдения наглядных объектов, опыты и эксперименты; опреде-

лять недостающую информацию, находить ее и работать с ней; пользоваться учебными 

моделями, знаково-символическими средствами, общими схемами решения; структурировать 

материал, создавать текст; владеть адекватной самооценкой, определять границы собственного 

знания и незнания; доказывать и защищать свои идеи, воспринимать идеи других, владеть 

навыками сотрудничества. 

Каждая предметная линия вносит свой вклад в развитие всех обозначенных направлений 

работы, акцентируя внимание на тех, которые соответствуют ее специфике. 

В УМК заложена система развития средств устного общения. В результате дети приобретают 

навыки доказательно излагать свое мнение, воспринимать точку зрения одноклассников, 

вступать в спор с автором суждения. 

Системная работа по развитию информационной культуры младших школьников 

поддерживается в учебниках специальными заданиями, составленными на текстовой основе. В 

них предусмотрены: нахождение в тексте явной и скрытой информации, сжатие и расширение 

информации, анализ структуры текста, составление его плана, выявление главной мысли, 

нахождение дополнительной информации, работа со справочным материалом, а также 

составление собственных текстов. Первоначальный навык поиска информации связан также со 

свободной ориентацией ребенка в учебнике, что стимулируется постоянными обращениями к 

прежде выполненным заданиям, к уже прочитанным текстам, к широко представленным 

словарным статьям, к справочному материалу, который обогащается от класса к классу. 

Вся эта работа является системной подготовкой к проектно-исследовательской деятельности, 

представленной в учебниках по окружающему миру, русскому языку, литературному чтению, 

музыке, технологии. 

К концу 4 класса младшие школьники будут иметь представление о разнообразии детских 

энциклопедий и словарей, о возможностях Интернета как источника дополнительной 

информации. Они приобретут опыт по поиску и фиксации необходимой информации; начнут 

ориентироваться в источниках информации (в учебнике и учебных пособиях, в дополнительной 

литературе, Интернете, при общении с одноклассниками, учителем, взрослым); приобретут 

умение работать с информацией, представленной в разных форматах (тексте, рисунке, таблице, 

схеме, модели слова), понимать, анализировать, преобразовывать и дополнять ее, а также 

создавать свою собственную информацию в устной и письменной форме, оформлять ее и 

представлять (в т.ч. и в виде презентации). 

2.4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 
Очевидно, что в информационную эпоху ориентирование в знаково-символических средствах и 

владение ими становится, одним из показателей функциональной грамотности человека. 

Поэтому в учебниках широко представлены знаково-символические средства: 
1) помогающие ученику ориентироваться в учебнике (например: «Поиск информации», 

«Исследование», «Учим друг друга», «Инсценируй», «Работа со словарем», «Составление 

справочника», «Работа с карточками», «Проверь себя», выделяющие важную и допол- 

нительную информацию, «Работа в паре», «Работа в группе», «Задание для девочек», «Задание 

для мальчиков» и другие, специфические для отдельных предметов); 

2) необходимые для освоения программы каждой предметной линии (например: цифры, знаки 

действий, знаки сравнения, буквы, знаки препинания, блок-схемы в алгоритмах, чертежи, 

модели, пиктограммы, знаки ориентирования в населенных пунктах, числовые лучи, числовые 

прямые, знаки в ребусах, знаки на картах и планах и др.). 

Ученики научатся «читать» рисунки, карты, планы, таблицы, алгоритмы, диаграммы, чертежи и 

проч. 
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2.5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с учебной задачей; умением осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 
Названные метапредметные действия, как и все другие, теснейшим образом связаны с духовно-

нравственным развитием обучающихся, с развитием их личностных качеств и другими 

метапредметными действиями, в наибольшей мере с информационной грамотностью (см. 

выше). Развитие обсуждаемых коммуникативных умений происходит на материале учебников 

всех предметных линий посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, фор-

мирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего 

качества, определяющего социальную роль обучающегося. В ситуациях коллективного 

взаимодействия, которые сопутствуют решению проблемных и творческих задач, формируется 

способность оценивать правильность выбора вербальных и невербальных средств, соблюдать 

правила речевого этикета и устного общения. Дети учатся слышать партнера, реагировать на 

его реплики, учатся правилам общения с младшими, ровесниками, взрослыми. Этому 

способствуют и инсценировки, когда ученики представляют, переживают самые разные 

ситуации. 

В учебниках для 1-4 классов, составленных на основе текстов, представлены тексты всех 

стилей и жанров, произведения устного народного творчества во всем их богатстве; тексты 

русских и зарубежных авторов. Много текстов юмористических, шутливых. Разнообразие 

текстов дает реальную возможность разностороннего их исследования в соответствии со 

спецификой учебного предмета. Но главное, на что нацеливается внимание ребенка, - человек, 

будь то автор текста или персонаж, или люди из непосредственного окружения. Авторы 

учебников пытаются разбудить в ребенке добрые чувства, сопереживание, научить 

внимательному отношению друг к другу. Ученики размышляют, что им нравится в людях и что 

не нравится, от чего это зависит, как это связано, в частности, с манерой общаться. 

В учебниках по русскому языку и литературе предусмотрены задания, обучающие работе с 

чужим текстом: анализ текста по типу, стилю или жанру; определение темы, идеи текста, 

придумывание заголовка; анализ структуры текста, составление его плана; анализ средств связи 

между частями текста, между предложениями; сжатие и расширение текста; преобразование 

(редактирование); написание ответов на вопросы, составление текстов малых жанров и со-

чинений на предложенные темы, связанные с изучаемым материалом. 

Эти знания используются на всех учебных предметах, где требуется анализ представленного 

текста и составление письменного текста. Но, кроме того, и в учебниках других предметов 

реализована своя система по осмысленному восприятию текста. Назовем, например, типы 

заданий на усвоение приемов работы с текстом, представленные в учебнике «Окружающий 

мир», 2 класс: выделение главного в устной и письменной речи; выделение в тексте имен, 

названий, понятий, которые следует запомнить; сравнение научного определения понятия с 

другими значениями слова; инсценирование; анализ предлагаемого плана текста с точки зрения 

его полноты и правильности порядка его пунктов; составление плана текста; письменные 

ответы на вопросы, сочинения-миниатюры, которые в 3-4 классах перерастают в подготовку 

докладов по предложенным темам. 

2.6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, подведение под известные понятия. 
Формирование данных действий является и условием, и результатом разработки всех 

предметных линий на интегрированной основе. По выражению Л.В. Занкова, развитие 

начинается там, где ребенок оперирует не отдельными фактами и явлениями, а их связями. 

Продолжим мысль ученого: именно на перекрестках знаний возникает проблема, за ней - 

познавательный импульс. Чтобы решить проблему, необходимы анализ, синтез, сравнение; 

надо, рассуждая, установить причинно-следственные связи и сделать вывод - все это требует 

сформированных качеств ученика (п. 1.4). Для получения результата важно процессуально 

выстроить работу по развитию названных действий. 
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Представим систему заданий на классификацию, которые являются одними из наиболее 

используемых в учебниках. Классификация по своим внутренним психологическим 

механизмам основана на сложном соединении актов анализа и синтеза. В классификации 

реализуются также и возможности сравнения-различения и точного дифференцирования 

исследуемых объектов. Именно это универсальное действие содействует установлению связей и 

зависимостей, лежащих в основе систематизации и осмысленного усвоения знаний. Одновре-

менно активизируется и внимание - в связи с необходимостью сосредоточиться на принципе 

классификации в ходе выполнения всего задания. 

В учебниках представлены задания, в которых "обучающиеся классифицируют объекты: 

-   по одному (нескольким) заданному признаку; 

-  по заданному признаку, но при выполнении классификации ребенок самостоятельно 

актуализирует другие, незаданные признаки; 

-  по самостоятельно найденному признаку с одним (несколькими) количественным указанием; 

- по одному (нескольким) самостоятельно найденному признаку без дополнительных указаний. 

На основе универсального умения обобщения формируется и оттачивается полноценная 

структура понятийных знаний. Одна из центральных задач обучения - формирование понятий - 

во всех предметных линиях решается при сочетании в обучении как дедуктивных, так и 

индуктивных видов обобщения и состоит в выработке у детей способности идти как от 

описания и факта к обобщению, так и в обратном направлении. Каждому этапу обучения 

соответствует свой уровень обобщения тех понятий, под которые подводит обучающийся 

анализируемые объекты, относящиеся к конкретной предметной линии. 

2.7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

При организации активной познавательной деятельности обучающихся, а именно таковой она 

является в системе развивающего обучения, естественны рассуждения детей, дискуссии, 

обсуждение разных точек зрения, сравнение своего мнения с мнением одноклассников или 

автора текста, учебника. Кроме того, дети знакомятся в курсах литературного чтения и русского 

языка с особенностями построения и применения монолога, диалога, они инсценируют разные 

речевые ситуации, сценки из художественных произведений. Существенное значение имеет 

организация совместной деятельности на уроках математики, окружающего мира, технологии, 

музыки, во время спортивных игр и соревнований. Так, постепенно складывается умение 

слушать собеседника, ориентация на партнера по общению, развивается контекстная речь. 

Чтобы формирование обсуждаемых умений осуществлялось системно, в учебниках 

предусмотрены знаки, побуждающие учеников к совместной деятельности: «Работа в парах», 

«Работа в группе»; «Задания для мальчиков», «Задания для девочек»; «Учим друг друга». 

Назовем в качестве примеров четыре варианта заданий, помеченных знаком «Учим друг друга»: 

1)   подбор дополнительного материала из указанных учителем источников; 

2)  составление своих примеров по аналогии с данными в учебнике, обмен заданиями, их 

выполнение и взаимопроверка; 

3)   самостоятельное придумывание заданий к данному в учебнике материалу; 

4)  задание полностью готовит школьник (самостоятельно, в паре или в группе), ученики 

принимают решение об объеме работы, они обсуждают проблему, где можно найти требуемый 
материал и как организовать затем работу с ним. В подобного рода заданиях активизируется 

самоконтроль и взаимоконтроль. 

 

Возможности УМК «Перспектива» для освоения  универсальных учебных действий 

 

1. Достижение личностных результатов освоения ООП начального общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебно-методического 

комплекса «Перспектива» создают условия для достижения личностных результатов освоения 

основной образовательной программы. 
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1.1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 
Для достижения указанных личностных результатов тексты заданий в учебниках УМК 

«Перспектива» погружают учеников в мир российской действительности, несут в себе 

гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. Специально введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи, направленные на достижение этих результатов. 

В курсах «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» предусмотрены 

материалы, которые знакомят учащихся с историей и культурой России, её государственными 

символами (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени, показывают красоту родного края, воспитывают любовь и уважение к 

Родине. Этому посвящены, например, такие темы, как «Путешествие по Реке времени», «По 

родным просторам», «Мы — семья народов России», «О Родине, о подвигах, о славе», «Мы 

строим будущее России» и др. 

Вопросы и задания побуждают детей осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность и сохранять уважительное отношение к представителям других народов. 

Знакомясь со сказками, стихами, пословицами, поговорками разных народов России в разделах 

«Мир народной сказки», «Радуга-дуга», «Мир как дом» и др., учащиеся осознают себя частью 

могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

В курсе «Технология» при изготовлении изделий учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремёслами, на практике обучаются традиционным 

техникам и узнают о работе современных промышленных предприятий. При выполнении 

практических работ по изготовлению костюмов разных народов России дети осознают 

богатство культур и традиций своего и других народов нашей страны. 

В курсах «Музыка», «Изобразительное искусство» дети в течение всех лет обучения 

знакомятся с произведениями отечественного искусства на основе принципа «от родного 

порога — в мир большой культуры». Они разучивают Гимн России, работают с 

государственной символикой Российского государства. 

В курсе «Иностранный язык» учащимся предлагаются тексты о России по различной 

тематике — о российских городах, музеях, об известных людях России, о персонажах русских 

сказок, мультфильмов, кино и др., которые воспитывают у учащихся чувство гордости за свою 

Родину, позволяют им рассказывать о своей стране на иностранном языке людям других стран. 

Тексты о семейном гербе и создание собственного герба формируют представление о ценности 

семьи, своих истоков, Отчизны. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема Родины, России, любви и 

уважения к Отечеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны начинает учебную программу каждого из шести предметов и её завершает. 

Общими для всех модулей являются урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отечеству». 

Базовыми для всех модулей являются концептуальные понятия «мы — российский народ», 
«мы разные и мы вместе». В содержании каждого учебника эта тема представлена материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций на материале 

отечественной истории. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно- 

исторического мира России. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» в разнообразных заданиях вычислительного и 

исследовательского характера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике 

выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей 

развития математического знании на Руси, с историческими событиями, раскрывающими 

героическое прошлое нашей страны, со старинными русскими задачами и др. Значительное 

количество заданий знакомит учащихся с великими российскими деятелями науки и культуры 
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разных национальностей — поэтами и писателями, художниками, композиторами, учёными, 

путешественниками. 

Эти задания можно использовать для разворачивания внеурочной проектной работы 

учащихся, направленной на их более глубокое знакомство с национальными и 

этнокультурными особенностями своего края, своего народа, для включения в контекст 

обучения особенностей и опыта жителей разных российских регионов. 

Для реализации данных проектов организуется самостоятельная работа учащихся с 

информацией: они пользуются справочной и художественной литературой, энциклопедиями (в 

том числе региональными), электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у 

учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, 

воспитывается чувство гордости за свою страну. 

Использование в ходе образовательного процесса деятельностного метода обучения 

постоянно предлагает учащимся обсуждение, размышление, выбор собственной позиции и её 

согласование с другими детьми, что помогает выработать у них демократические ценностные 

ориентации и адекватные им личностные качества: понимание возможности разных точек 

зрения (2—4-й папы уроков по ТДМ), способность к их согласованию на основе принятых 

критериев (5, 6, 8-й этапы), умение точно выражать свои мысли (2—5, 9-й этапы), 

аргументировать свою позицию (2—5, 8-й этапы), следовать согласованным правилам (2, 6—8-

й этапы) и др. 

1.2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
Механизмом формирования целостного представления о мире в УМК Перспектива» является 

дидактический принцип целостности, в соответствии с которым у учащихся формируется 

целостное представление о природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук. 

В учебниках комплекса раскрывается взаимосвязь естественно-научного и гуманитарного 

знаний, двух способов познания мира — понятийно-логического и художественно-образного. 

Их сопоставление в культурно-историческом контексте помогает сформировать у каждого 

ребёнка целостную понятийно-образную основу познания. Учащиеся подводятся к выводу о 

том, что муть развития человечества лежит не в возвышении или покорении природы, 

общества и человека, а в их гармонической взаимосвязи. При этом акцент делается на 

позитивную систему отношений человека с миром и друг с другом. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» математические знания выстраиваются в 

соответствии с этапами развития познания. Включение детей в самостоятельную учебную 

деятельность по формированию новых понятий и конструированию способов действия 

помогает каждому ребёнку на собственном опыте освоить математические знания, осознать их 

значимость, логику развития, связь с жизнью и практикой. 

Содержание заданий подобрано так, чтобы у учащихся формировалось представление о 

разнообразии природы, народов, культур, религий. Они знакомятся со способами нумерации 

чисел и измерения величин, которыми пользовались в Древнем Египте, Древней Греции, 

Древнем Риме, Древней Руси, с календарями, старинными задачами разных времён и народов 

— египетскими, среднеазиатскими, индийскими, русскими, армянскими и др., с древними 

греческими и римскими божествами, с деятелями науки, культуры и искусства разных стран 
мира, с названиями рек и океанов, птиц и животных, звёзд и созвездий. 

В курсе «Русский язык» обучение грамоте разворачивается как целостный культурно-

исторический процесс развития речи, начиная с её предыстории. Учащиеся в игровой форме, 

как при изучении истории развития письменной речи, осмысливают процесс общения с 

использованием мимики, жестов, рисунков, пиктограмм. Таким образом, они осознают язык 

как важнейшее средство общения, передачи мысли в устной и письменной форме. 

В курсе предусмотрены задания, которые знакомят учащихся с различными языковыми и 

речевыми особенностями разных народов, например с видами приветствия, принятыми у 

древних людей, с различиями в принципах называния одного и того же предмета в разных 

языках, что способствует воспитанию интереса и уважения к народам других стран, к их 

культуре. 
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В курсе «Окружающий мир» содержание базируется на ключевых понятиях «природа», 

«человек», «культура», где понятие «культура» понимается как совокупность всех 

материальных и духовных достижений и ценностей человечества. Такой подход придаёт 

структуре этого предмета целостный, системный, интегрирующий характер. 

Кроме изучения содержательного аспекта культуры, обращается внимание на культуру 

отношений в семье и обществе, на отношение к природе. Связующим звеном между природой 

и культурой является человек, от мировоззрения которого зависит сохранение целостности 

окружающего мира. У детей формируется целостное представление о человеке как природном, 

культурном и духовно-нравственном целом, подчёркивается уникальность человека и его 

ответственность за всё происходящее в мире. 

В процессе обучения у детей складывается целостный образ мира, который формируется на 

основе интеграции знаний из различных сфер культуры: науки, литературы, архитектуры, 

изобразительного искусства и религии, а также на основе интеграции процессов познания 

(«Мы познаём мир», «Как устроен мир» и др.). 

В курсах «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Музыка» произведения 

отечественной литературы и искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры. Широко используется принцип диалога культур, предполагающий сопоставление и 

выявление общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

базовых гуманистических ценностей при различии стилей, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» данный результат достигается за 

счёт того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, 

уобучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Иностранный язык» изучаемые тексты способствуют формированию 

социокультурной компетенции учащихся и создают основу для диалога культур. С этой целью 

во всех учебниках наряду с разделами по российской тематике предлагаются специальные 

разделы по культуре разных стран мира (Великобритании, США, Ирландии, Австралии, 

Мексики, Германии и др.). Из текстов учащиеся узнают о жизни своих сверстников в этих 

странах. Таким образом, у них развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к 

представителям других стран, а также чувство гордости за свою страну. 

Сведения, которые учащиеся получают в заданиях по различным учебным предметам, могут 

стать началом организации внеурочной проектной работы учащихся (как индивидуальной, так 

и групповой), расширяющей круг их представлений о культурных достижениях народов 

разных стран мира. В ходе этой внеурочной работы может использоваться как справочная 

литература, так и электронные образовательные ресурсы. 

 1.3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Реализация в УМК «Перспектива» деятельностного метода обучения на уроках по разным 

учебным предметам предоставляет учащимся возможность высказывать собственные версии 

ответов, выдвигать гипотезы, предлагать свои способы решения возникшей проблемы. При 

этом дети не знают заранее, кто из них прав, поэтому у них вырабатывается навык относиться к 
каждой версии уважительно как возможному верному варианту. Этот навык закрепляется в 

групповой работе, которая систематически организуется как на уроках, так и во внеурочной 

проектной и исследовательской деятельности. 

В курсах гуманитарно-эстетического цикла, помимо научной картины мира, которая 

строится на научном (понятийном) способе познания, отражены также внерациональные 

способы познания — мифологические, религиозные, художественные, использующие 

художественно-образное мышление и интуицию как специфический познавательный процесс. 

В этом культурном пространстве у детей появляется возможность сопоставления разных точек 

Фения (научной, религиозной, художественной) на одну и ту же проблему, например на 

происхождение человека и мира. 
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Тексты всех учебников УМК «Перспектива» учат детей понимать культуру и ценности 

других народов, уважительно относиться к иной культуре, пробуждают стремление учащихся к 

добру, воспитывают человеческое достоинство, развивают любознательность и интерес к 

знаниям. 

 1.4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Овладение учащимися этими навыками определяется уровнем сформированности у них 

умения учиться, способности к самоизменению и саморазвитию. Системная реализация в 

учебниках УМК «Перспектива» метода рефлексивной самоорганизации учит детей 

воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 

преодоления, а не как повод для тревоги. Знание алгоритмов эффективного решения проблем и 

пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создают условия для 

формирования у учащихся способности осуществлять адекватный выбор стратегии поведения в 

нестандартных ситуациях и успешно преодолевать возникшие трудности. 

На основе реализации дидактического принципа вариативности во всех учебниках УМК 

«Перспектива» учащиеся систематически выявляют особенности происходящих процессов, 

устанавливают закономерности, обсуждают различные варианты решения поставленных задач, 

делают выбор оптимального варианта. Принцип творчества позволяет значительно расширить 

границы творческой деятельности, в том числе проектной. Всё это способствует развитию у 

учащихся навыков адаптации к изменяющемуся миру, умения действовать самостоятельно. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» организуется освоение учащимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной 

деятельности. Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в 

процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного 

поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и 

окружающей действительности. 

Предметное содержание курса формирует у детей необходимые для жизни и практики 

количественные и пространственные представления, знакомит с миром чисел и величин, 

плоских и пространственных геометрических фигур, зависимостями между величинами, с 

разными способами чтения и представления информации, практическими расчётами, навыками 

черчения и конструирования, анализа ситуаций и логических выводов, рассуждений и 

доказательств. 

В курсах «Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык» формируется и 

развивается умение эффективно общаться. Общение рассматривается как ключевое понятие — 

и как предмет обучения, и как его организационная форма (парная и групповая работа), и как 

система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). При изучении 

языка как средства общения у учащихся формируются коммуникативно- речевые и 

литературно-творческие способности, дети осваивают духовно- нравственные ценности. 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о 

ситуации общения, целях и результатах общения, закреплять полученные умения при работе со 

словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в 

жизни. 

При этом язык представлен как система, развивающаяся и изменяющаяся с течением 
времени. Учащиеся знакомятся с изменением звуковой системы языка, с появлением новых 

орфографических норм, приобретают навыки сопоставления старых и новых языковых норм. 

Такой подход не только мотивирует учащихся к освоению механизмов самоизменения и 

адаптации к изменяющимся условиям, но и развивает у них способность согласовывать свои 

действия с другими людьми, работать в команде, что является необходимым условием решения 

возникающих проблем в современном мире. 

В курсе «Окружающий мир» формируется система познания окружающего мира в динамике 

его изменения и развития. Уже в учебнике 1 класса вводятся понятия «прошлое», «настоящее», 

«будущее» и далее систематически идёт сопоставление картин мира в прошлом и настоящем, 

выявляются общее и особенное, различия и совпадения, раскрывается динамика исторической 

жизни нашего Отечества. 
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает 

школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на 

нормах нравственности. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли 

обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках УМК «Перспектива» 

используется методологически обоснованный механизм «надо» — «хочу» — «могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо делать» как 

ученику). С этой целью используется норма учебной деятельности, построенная в общей 

теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) и адаптированная к образова-

тельному процессу (Л.Г. Петерсон). 

Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («я это хочу») в классе, с одной стороны, создаются психологически 

комфортная образовательная среда, где ребёнок не боится высказать своё мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречают доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой сто-

роны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности). 

С учётом психологических особенностей развития младших школьников и их различных 

учебных возможностей в учебниках предметных линий комплекса представлены 

разноуровневые упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы и загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности к учебной и способствующими, таким образом, 

повышению их познавательной мотивации. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» параллельно с изучением математического 

содержания проводится систематическая работа по осознанию учащимися нормы учебной 

деятельности и её значения для собственного развития. При этом содержание заданий 

подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся разного уровня подготовки позитивное 

отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс на максимально 

возможном для себя уровне. С этой целью используются такие педагогические приёмы, как 

включение в учебное содержание заданий, вызывающих у детей интерес (ребусы, кроссворды, 

задачи-шутки, занимательные задачи, блицтурниры, расшифровка слов и изображений и т. д.), 

разнообразие видов деятельности, учёт тендерных особенностей психологического развития 

детей, оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций. 

По мере освоения учащимися смысла учения и принятия ими социальной роли ученика 
внешние мотивы сменяются внутренними, у детей формируется устойчивая учебно-

познавательная мотивация и готовность к саморазвитию. 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли — ученик 

способствуют «сквозные персонажи учебников дети Аня и Ваня и профессор Иван Иванович 

Самоваров. Профессор Самоваров показывает практическую значимость изучения каждою щ 

разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и 

Ваня помогают учащимся разобраться в материале и имеете со школьниками выполняют 

разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая детей к 

деятельности. 
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Положительную мотивацию к изучению языка вызываем принятие учащимися роли 

учителя, когда они сами должны объяснить новый материал или ошибки, допущенные Аней 

или Ваней. Использование диалога позволяет «снизить» академичность высказываний 

профессора Самоварова и дать теоретический материал в более доступной для учащихся 

форме. 

В ходе изучения курса «Иностранный язык» учащиеся являются активными участниками 

образовательного процесса. Они взаимодействуют с учителем и между собой, внимательно 

слушают ответы одноклассников и комментируют их. В качестве мотивирующего фактора 

также используются «сквозные персонажи», действующие в различных ситуациях. Тексты и 

упражнения обычно завершаются переносом изученной ситуации на ученика, тем самым 

мотивируя школьника к рассказу о себе, своих близких, своих интересах, друзьях. 

В курсе «Окружающий мир» предложены разнообразные 1смы, которые подвигают ребёнка 

размышлять о роли школы в его жизни, осваивать и соблюдать правила поведения в школе, 

общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками («Наш класс в школе», «Мы — 

дружный класс», «Учитель — наставник и друг» и др.). Введены рубрики, которые 

акцентируют внимание детей на личностно значимых для них вопросах организации своей 

учебной деятельности. 

В курсах «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Музыка» дети знакомятся 

с процессом духовного общения с миром искусства, ведут воображаемый диалог с писателем, 

художником, композитором. Тексты даются в форме личного разговора с ребёнком, 

обсуждения с ним вопросов, так или иначе связанных с его личным жизненным опытом, что 

способствует развитию мотивов учебной деятельности и формированию личностного смысла 

учения. 

1.6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
Реализация в УМК «Перспектива» деятельностного метода обучения на технологическом 

уровне предполагает выработку в классе системы норм выполнения учебных действий, 

которые фиксируются в форме эталонов. Одна из таких норм — ученик должен учиться сам, 

что помогает сформировать у учащихся, начиная уже с 1 класса, самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки. 

Эталоны строят сами учащиеся в ходе своей учебной деятельности, поэтому они 

представляют собой общую согласованную позицию всех учеников класса о правилах 

выполнения учебных действий (предметных и метапредметных). Поэтому эталоны можно 

рассматривать как своеобразный «свод законов» для учащихся, систему построенных ими 

критериев, которыми они пользуются для обоснования правильности своей позиции, 

выявления причин отклонения своих действий от установленных ими норм, а также для 

коррекции, контроля и оценки выполненных учебных действий. 

Структурированность математического знания помогает сформировать у учащихся в курсе 

«Математика "Учусь учиться"» при системном использовании деятельностного метода 

обучения опыт правового поведения, подчинения своих действий общепринятым нормам, что 

прокладывает путь к этому же типу поведения в ситуации следования установленным 

нравственным и социальным нормам. 

Изучение математических структур ведёт к образованию адекватных им умственных 
структур, составляющих основу и механизмы мышления и поведения человека вообще (Ж. 

Пиаже). Поэтому овладение инструментарием критериальной оценки выполняемых учебных 

действий по математике позволяет учащимся на каждом уроке вырабатывать ответственное 

отношение к выполнению и самооценке нравственных и социальных норм, формируемых при 

изучении курсов естественного и гуманитарно-эстетического циклов. 

Так, курсы «Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык» 

целенаправленно учат детей общаться и строить свои отношения на основе взаимопонимания, 

уважения, миролюбия и духовного чувства любви, формируют нравственные нормы добра и 

справедливости («не делай другому того, чего не желаешь себе»). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для достижения указанного 

результата предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (урок 10 «Основы 
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светской этики»), «Долг, свобода, ответственность, труд» (урок 29 «Основы мировых 

религиозных культур»). 

Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» приобщают детей к высоким нравственным 

идеалам, выраженным в музыкально-художественной форме. 

В курсе «Окружающий мир» многие учебные темы направлены на формирование у младших 

школьников личной экологической ответственности и ответственности в информационной 

деятельности (тексты «Как сохранить богатства природы», «Средства информации и связи» и 

др.). 

В курсе «Информатика» с этой целью предлагаются компьютерные проекты.  Например, 

проект «Мой доклад» — составление небольшого текста на заданную тему с использованием 

информации, взятой из Интернета, направлен на обсуждение норм заимствования чужой 

информации. В процессе  работы с личным портфолио дети учатся организовывать своё 

информационное пространство. 

В курсе «Технология» вводятся алгоритмы выполнения работ, которые помогают учащимся 

не только самостоятельно получать требуемый результат и нести за него ответственность, но и 

осуществлять самоконтроль и рефлексию своей деятельности. 

1.7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
В УМК «Перспектива» процесс познания ориентирован на эстетическое воспитание 

учащихся, являющееся необходимым условием их продуктивной учебной деятельности (В.А. 

Сухомлинский). Достижению указанного результата способствует как текстовой, так и 

иллюстративный материал. 

В курсах «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Окружающий 

мир» эстетические ценности отечественной и зарубежной культуры и природных явлений 

раскрываются на классических примерах профессионального и народного искусства, на 

произведениях, прошедших проверку временем и относящихся к сокровищам  мировой 

культуры. В текстах и заданиях к ним внимание детей обращаем внимание на красоту 

изучаемой природы, внешнего и внутреннего облика человека, рукотворного мира. Поэтому 

особую роль играют фотографии, рисунки и репродукции великих  художников XIX—XX вв., 

передающие красоту и своеобразие объектов и явлений природы, городов и сёл нашей Родины, 

стран мира. Эмоциональное восприятие прочитанных произведений поддерживает система  

специально подобранных вопросов и заданий (например: какими чувствами хотел поделиться 

автор? Составьте словарь настроений. Какие слова помогают почувствовать радость, грусть? 

Проиллюстрируйте, как  изменяется настроение в тексте и т. д.). 

В практической учебно-творческой деятельности формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств реализуется на основе выбора любимых мотивов изображений, любимых 

оттенков цветов, любимых техник («а-ля-прима», «по-сырому», лессировка), посредством 

выбора подходящих художественных материалов (акварель, гуашь, цветные мелки, 

графические материалы — тушь, перо, цветные карандаши, фломастеры;  пластические 

материалы — глина, пластилин и т. д.), выполнения заданий на передачу различных состояний 

(«Сиреневые перезвоны», « Зимний пейзаж: день и ночь», «Осенние метаморфозы» и др.), 

настроения (« Новогоднее настроение», «Чуден свет — мудры люди, дивны дела их»). 

В проектной деятельности поддерживается стремление учащихся к созиданию предметного 

мира по законам красоты (темы Наши достижения», «Праздник на деревенской улице» и др.). 
В курсе «Математика "Учусь учиться"» формирование у учащихся эстетических 

потребностей, ценностей и чувств основано на pезультатах исследований эстетической 

привлекательности математических объектов, которые показали, что эстетические чувства у 

ученика при изучении математики возникают через такие характеристики математического 

знания, как гармония (например, симметрия, стройность и убедительность рассуждений), 

неожиданно простое и наглядное решение сложной задачи, универсальность математического 

языка, выражение с его помощью взаимосвязи внешне различных явлений, упорядоченность и 

структурированность математических объектов, их внутреннее единство. 

В курсе «Иностранный язык» для реализации указанного результата новый языковой 

материал представлен в контексте интересных для детей живых диалогов, различных 
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иллюстраций, песен, рифмовок или небольших текстов, которые вызывают положительный 

эмоциональный настрой и помогают увидеть красоту языка, мир зарубежных сверстников. 

1.8. Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
В УМК «Перспектива» формирование этических знаний и чувств, воспитание человека, 

способного познавать мир и сохранять его, умеющего общаться, понимать других людей, 

сопереживать им и поддерживать в любых жизненных ситуациях, выходит на первый план. 

Особенностью решения данных задач здесь является то, что системное включение учащихся в 

учебную деятельность, создание творческой, доброжелательной образовательной среды на 

основе дидактических принципов психологической комфортности и творчества придают этому 

процессу более глубокий, личностный характер. 

В учебниках гуманитарно-эстетического и естественного цикла УМК «Перспектива» 

реализации указанного результата служат специальные тексты, разделы, содержательно-

методические линии. 

Так, в курсе «Русский язык» выделены разделы, которые учат слушать и слышать 

собеседника, достигать взаимопонимания, осознавать, какие правила общения помогут людям 

понять друг друга («Мир общения», «Собеседники. Диалог», «Средства общения» и др.). 

И курсе «Литературное чтение» предусмотрены разделы, посвящённые взаимоотношениям в 

школе и семье, отношению к Родине, землякам и соотечественникам, гражданам соседних 

стран («Хорошие соседи, счастливые друзья», «Мои самые близкие и дорогие», «Жизнь дана на 

добрые дела» и др.). В них формируются представления о ценности дружбы, семьи, доброты, 

верности, справедливости, благородства, отзывчивости, терпения, эмоционально-нравственное 

отношение к природе и человеку, бережное отношение к книге. 

Для расширения духовно-нравственного опыта учащихся дополнительно вводятся 

библейские притчи, предания, тексты из святоотеческой литературы, включаются 

произведения, затрагивающие нравственно-этические пробами (А.П. Гайдар. «Совесть», В.А. 

Осеева. «Просто старушка», Л. Н. Толстой. «Лев и собачка» и т. д.). Обобщающие беседы 

помогают ученикам осознать необходимость отношений, основанных на любви к ближнему, 

понять себя и истинный смысл жизни. 

В курсе «Окружающий мир», начиная с 1 класса, работа ведётся в трёх направлениях: 

экологическая этика, семейная этика, гражданско-патриотическая этика. На эффективную 

реализацию указанного результата направлены темы «Мы — дружный класс», «Мы в семье», 

«В содружестве с природой, «Охрана природы зимой», «Всемирные духовные сокровища» и 

др. Для щи питания отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им 

предусмотрены краткие словесные портреты, воссоздающие значимые моменты из жизни и 

творчества художников, учёных, исторических деятелей, широко представленные в разделе 

«Странички Умного совёнка». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» решать указанные задачи 

позволяют разделы «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь», «Дружба и 

взаимопомощь», «Зачем творить добро?» и многие другие. 

В курсе «Иностранный язык» содержится достаточно лексики для воспитания человека, 

способного думать о чувствах близких ему людей и сопереживать им, соблюдать 

общепринятые этические нормы. В учебниках представлены упражнения, обучающие 
этикетным нормам ведения диалогов в разных жизненных ситуациях: как познакомиться, 

поздороваться, представиться, переспросить, выразить мнение, согласие и несогласие, оценку; 

как запросить информацию, поговорить по телефону, в магазине и т. д. Учащиеся 

изготавливают и подписывают открытки к праздникам для друзей и близких, обсуждают, как 

проявить заботу о младших. 

И курсе «Математика "Учусь учиться"» проблемные ситуации нравственно этического 

характера, которые реализуются в процессе учебной деятельности по созданию системы 

математических знаний, являются своеобразными моделями реальных жизненных проблем, 

связанных с нормами поведения и нравственности, отношений друг с другом. 

В содержание заданий учебника заложены представления о дружбе, доброте, 

трудолюбии, смелости и отваге и других ценностных качествах человека, которые 
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опосредованно оказывают эмоциональное воздействие на детей и способствуют выработке 

морально-этических норм и правил. Например, при выполнении задания на деление 

многозначных чисел дети расшифровывают слово ДОБРОТА, и учитель может обсудить с 

детьми, зачем нужна доброта, выслушать их мнения, понять, кому из них нужна помощь и 

поддержка, личным примером подвести их к правильному выводу. 

1.9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
Технологическая основа УМК «Перспектива» — деятельностный метод обучения — 

позволяет сформировать у учащихся не только положительный опыт сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, опыт выхода из спорных ситуаций, но и знание общего способа 

действий, который даёт возможность избегать конфликтов, а если спорные ситуации всё же 

возникают, своевременно устранять их на основе выявления причин спора и соотнесения своих 

действий с принятыми общекультурными нормами и правилами поведения. На 5—6, 8-м' 

этапах уроков по ТДМ учащиеся систематически работают в парах и группах, а на 2, 3—4, 9-м 

этапах — совместно со взрослым. Во всех случаях дети строят общие правила 

коммуникативного взаимодействия и учатся их осознанно применять. 

Развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками способствует также 

внеурочная проектная деятельность, которая в большей или меньшей мере предусмотрена во 

всех предметных линиях комплекса. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» на уроках открытия нового знания в ходе 

построения нового способа действий учащиеся всегда сталкиваются с ситуацией разных 

мнений. При этом они усваивают, что самый короткий путь согласования позиций заключается 

в том, чтобы, во-первых, зафиксировать, в чём состоит разногласие, во-вторых, 

проанализировать ситуацию и понять причину разногласия и, наконец, найти и реализовать 

путь устранения этой причины. 

Этот способ действий они сначала используют, не осознавая его, под руководством учителя, 

затем обобщают свой опыт и после этого сознательно применяют правила, выработанные в 

своей учебной деятельности. В процессе работы в парах и группах учащиеся тренируются в 

самостоятельном применении усвоенных и зафиксированных ими правил выхода из спорных 

ситуаций. 

Учебное содержание по математике, сформулированное в виде чётких и однозначных 

правил и алгоритмов, облегчает освоение способов разрешения проблем и служит 

своеобразным мостиком, который помогает учащимся переносить изученные способы 

действий в жизненную практику. 

В курсах «Русский язык» и «Литературное чтение» предусмотрена планомерная работа в 

парах, группах, со взрослыми. Данные задания отмечены соответствующими условными 

знаками. Для вовлечения учащихся в диалог в учебники введены «сквозные персонажи», 

которые сопровождают их с 1 по 4 класс. Помимо практического освоения навыков 

сотрудничества, иллюстрации и тексты учебников задают различные социальные ситуации 

взаимодействия, на примерах которых учащиеся учатся выходить из спорных ситуаций и 

предотвращать конфликты. 

Для эффективного развития таких навыков введены специальные рубрики «Наш театр», 
Семейное чтение» (чтение и обсуждение прочитанных произведений вместе с родителями). В 

учебнике 4 класса детям предлагается проект литературно-художественного вечера «Нам не 

нужна война». 

В курсе «Окружающий мир» на организацию сотрудничества нацелены многие учебные 

проекты и мероприятия, предлагаемые в рубрике «За страницами учебника», например: 

праздники «Наш класс — семья народов России», «Праздник по обычаям народов нашего 

края», «Книга — источник знаний»; конференция на тему «Как решить экологические 

проблемы края». Кроме заданий, выполняемых парами и в группах, в учебники включено 

большое количество игр, которые традиционно учат детей общаться и разрешать спорные 

ситуации. 
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В курсах «Иностранный язык», «Музыка», «Физическая культура» для формирования 

навыков сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими товарищами, взрослыми, 

родителями также содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в 

группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, соблюдать правила совместной 

работы, общаться и соперничать, соблюдая правила и не допуская конфликтов. Разучивание 

песен, разыгрывание сцен из музыкальных произведений, игра в ансамбле на простейших 

музыкальных инструментах, командные спортивные соревнования воспитывают 

ответственность каждого учащегося за достижение общего результата. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое место 

занимает тема семьи, взаимоотношений старших и младших. Тема раскрывается в уроках 

«Христианская семья», «Ценности семейной жизни в иудейской традиции», «Семья в исламе», 

«Родители и дети», «Традиции гостеприимства», «Любовь к человеку и ценность жизни», 

«Принцип ненасилия» и во многих других. 

1.10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Для достижения данного результата в УМК «Перспектива» предусмотрено прежде всего 

создание здоровьесберегающей среды, которая формирует у учащихся устойчивые навыки 

безопасного, здорового образа жизни. Кроме того, соответствующие разделы и темы учебников 

и пособий предоставляют учащимся возможность обсуждать проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом, воспитывает бережное отношение к матери-

альным и духовным ценностям. 

Дидактической основой формирования мотивации к творческому труду в системе учебников 

является дидактический принцип творчества, который означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности. Используемый метод обучения, задания учебников 

по разным учебным предметам создают условия для приобретения каждым учащимся 

собственного опыта творческой деятельности в процессе построения нового знания и решения 

задач творческого характера. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» содержание и методика курса позволяют 

реализовывать деятельностный метод обучения на технологическом уровне, поэтому на 

каждом уроке открытия нового знания учащиеся приобретают системный опыт его создания. В 

учебники включено большое количество творческих заданий, где учащимся предлагается 

проанализировать некоторую новую для них ситуацию и сделать самостоятельный вывод, 

придумать свою собственную задачу или пример на новый способ действий, решить задачу, 

метод которой ещё не изучался. Организации творческой работы детей помогает специально 

разработанное учебное пособие «Построй свою математику». 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы для 

проектной деятельности, представленные в учебниках по разным учебным предметам — 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранному языку, информатике, изобразительному искусству. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни предусмотрены темы «Детские игры — школа здоровья», «Строение тела человека», 

«Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 
помощи», «Здоровью цены нет», «Будь здоров!» и др. Вопрос об охране здоровья 

рассматривается также в темах, посвященных Конституции России и правам ребёнка, про-

изводству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного 

питания, необходимого для сохранения здоровья человека. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним, 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также приводится таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться в критической ситуации. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» на всех уроках формируется 

уважительное отношение к труду, образованию, бережное отношение к природе, 
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материальным и духовным ценностям. Наиболее полно эти темы раскрываются на таких 

уроках, как «Ценность и польза образования», «Ислам и наука», «Отношение к природе», 

«Христианин в труде» и др. 

В курсе «Физическая культура» выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни 

способствует весь материал учебника, особенно разделы, в которых даны сведения по 

соблюдению режима дня, правил личной гигиены, закаливания, приёма пищи, воды, оказания 

первой помощи при травмах. 

Таким образом, система учебников УМК «Перспектива» на основе реализации Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и системно-

деятельностного подхода (Л.Г. Петерсон) в соответствии с требованиями ФГОС: 

 обеспечивает формирование личностных результатов освоения основной образовательной 
программы посредством формирования личностных УУД; 

 реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления духовно-
нравственного развития и воспитания школьников, сохранения и укрепления их 

здоровья, создания информационно-образовательной среды на ступени начального 

общего образования; 

 эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

 

Достижение метапредметных результатов  
Возможность достижения метапредметных результатов образования, определённых ФГОС, 

обеспечивается в УМК «Перспектива» в процессе формирования познавательных, 

регулятивных и коммуникативных УУД на основе технологии и системы дидактических 

принципов деятельностного метода обучения и соответствующих им содержания, методик и 

методического обеспечения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников и 

соответствующих учебных пособий УМК «Перспектива» направлены на достижение 

следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

1.1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

В УМК «Перспектива» на начальных стадиях обучения на 3—4 этапах уроков по ТДМ 

(технологический уровень) учитель с помощью подводящего диалога помогает детям осознать 

недостаточность имеющихся у них знаний и поставить цель учебной деятельности, 

корректируя и уточняя их версии без обращения к общему способу действий. Затем дети, 

обобщая накопленный опыт, строят алгоритм постановки учебной цели и на последующих уро-

ках ставят цель самостоятельно на основе построенного алгоритма. По мере его освоения 

учащиеся овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи своей учебной 

деятельности. 

Аналогичным образом на 4-м этапе урока по ТДМ при проектировании способа построения 

нового знания учащиеся овладевают способностью к поиску средств осуществления 

поставленной цели. 

Система данной работы в различных курсах УМ К «Перспектива» поддерживается 

содержанием предметных линий и методическим аппаратом учебников, включающим вопросы 

и задания, направленные на мотивацию изучения темы, актуализацию знаний, 

проблематизацию учебной ситуации, работу с информацией, её анализ и применение с 

последующей элементарной рефлексией учебной деятельности. 

В курсе «Математика "Учусь учиться" данный подход реализован полностью. Уже в 1 

классе учащиеся осваивают два основных шага учебной деятельности: «понять, что я не знаю», 

«самому найти способ». Поиск нового способа всегда начинается с постановки цели 

«устранить причину затруднения» (т. е. узнать чего недостаёт для решения заданной учебной 

задачи). Вначале учащиеся ставят цель с помощью наводящих вопросов учителя, а затем 

самостоятельно. 

Для глубокого и сознательного освоения алгоритма постановки учебной цели и поиска 

средств её осуществления в начале изучения каждой темы предлагается задача для создания 
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проблемной ситуации, а новый способ действий фиксируется в форме эталона — правила, 

формулы, алгоритма. 

В курсе «Русский язык» основные учебные проблемы представлены в виде вопросов, а цели 

и задачи изучения каждого раздела конкретизируются в диалогах персонажей учебника. Для 

принятия и удержания этих целей и задач в сознании учащихся и осуществления поиска их 

решения предлагаются постраничные наводящие вопросы и задания. Например, при изучении 

темы «Давайте знакомиться» ставятся вопросы: «Зачем нужно знакомиться?», «С кем и как мы 

общаемся?», «Как слово помогает в общении?». 

Рубрики учебника «Творческая переменка», «Твой словарик», «Проверь себя», «Узелки на 

память» и др. ориентируют учеников на разные виды работы, помогая осознавать цели и задачи 

каждого задания. Этой же цели служит и принятая в учебниках знаковая система: «Начало 

урока», «Работаем в паре», «Работаем самостоятельно», «Сравниваем» и др. 

В курсе «Литературное чтение», начиная с 1 класса, предлагается перечень понятий, 

которые учащиеся будут изучать в данном разделе. Цели и задачи каждого конкретного раздела 

отражены в диалогах «сквозных персонажей» Ани и Вани. Система навигации учебников 

стимулирует учащихся к поиску необходимой информации в различных источниках. Вопросы 

и задания после текстов выстроены в логике изучения художественного произведения (от 

эмоционального восприятии до творческой интерпретации и создания своего текста). 

В курсе «Технология» указанный результат формируется в процессе изготовления изделий, 

работы над проектами, заполнения или самостоятельного создания технологических карт. 

С 1 класса учащиеся начинают работать над изделием или проектом, отвечая на вопросы 

рубрики «Вопросы юного технолога», которые позволяют сформулировать цель работы, 

определить материалы и инструменты, необходимые для работы, а также способы и приёмы 

изготовления изделия. В классе алгоритм работы над проектом дополняется этапом заполнения 

технологической карты, который обеспечивает понимание детьми важности выполнения 

каждой операции и соблюдения технологии. В 4 классе разделы учебника построены в виде 

проектных заданий, включающих уже и предпроектное исследование, и критерии оценки 

проекта и др. Рассматривая замысел проекта и его возможный результат, учащиеся получают 

элементарные навыки прогнозирования результатов своей деятельности. 

В курсе «Иностранный язык», начиная с 3 класса, в начале каждого модуля фиксируется, 

чему конкретно дети научатся в результате его изучения. Например: «В этом модуле вы 

научитесь рассказывать о планах на каникулы, обсуждать погоду и задавать вопросы». Такие 

формулировки настраивают учащихся на работу с модулем, помогают видеть всю перспективу 

работы. 

2.2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В УМК «Перспектива» творческий путь ребёнка на начальных этапах обучения начинается с 

того, что он учится проявлять своё мнение, своё отношение к тому, что он делает, 

самостоятельно ставит вопросы, составляет собственные задачи или задания по аналогии с 

выполненными. Системное освоение учащимися общего способа решения проблем творческого 

и поискового характера осуществляется на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

В соответствии с общим подходом, принятым в комплексе, учащиеся вначале под 

руководством учителя приобретают первичный опыт рефлексивной самоорганизации, затем 

поэтапно учатся выполнять отдельные УУД, входящие в её структуру, а после этого осваивают 
и саму эту структуру: если встречается задача, способ решения которой неизвестен, то вначале 

надо попробовать решить её самостоятельно, если возникло затруднение, надо фиксировать 

его, затем проанализировать ход решения, выявить причину, поставить цель, найти способ и 

средства достижения цели, реализовать построенный проект, после этого проверить 

соответствие поставленной цели и полученного результата и, наконец, проанализировать и 

оценить свои действия. Как показали исследования Д.Б. Богоявленской, таким образом 

создаются условия для формирования у каждого ребёнка способности к решению проблем 

творческого и поискового характера. 

Помимо этого, во всех учебниках УМК «Перспектива» разработана система заданий, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 
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В курсе «Математика «Учусь учиться» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают 

опыт самостоятельного построения общего способа математических действий, а затем на 

основе этого опыта осваивают и применяют общий способ решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Освоение частных приёмов решения математических проблем творческого и поискового 

характера основывается на разработанной в курсе системе 1аданий, способ решения которых на 

каждом конкретном этапе обучения учащимся неизвестен, но он относится к зоне их 

ближайшего развития. В ходе решения данных заданий учащиеся приобретают опыт 

использования таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод 

перебора, метод проб и ошибок и др 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные ситуации 

и используются поисковые методы: восстановление стихотворного текста, сочинение о 

волшебнице-орфографии, сочинение на выбранную тему, объяснение детских неологизмов, 

составление диктантов, объяснение необычных слов с опорой на их звучание, составление слов 

по математическим формулам, составление и разгадывание ребусов, сочинение считалок и 

весёлых стишков, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, 

написание сказки о знаках препинания и др. 

Созданию самостоятельных творческих произведений посвящена специальная рубрика 

учебников с 1 по 4 класс — «Творческая переменка». Как правило, созданию детьми 

собственных произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, 

встречающихся у мастеров слова. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов 

решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в 

организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся (выбор темы, проведение 

дискуссий, диалогов); вариативность задания по композиции (в натюрморте, пейзаже, 

сюжетной композиции и др.); широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза 

изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально- регионального 

компонента. 

В курсе «Окружающий мир» задания творческого и поискового характера предлагаются при 

изучении всех тем — учащиеся выдвигают предположения, обсуждают их, находят 

необходимую информацию с помощью иллюстраций учебника, в разделе «Приложение», в 

дополнительных и вспомогательных источниках (пособиях «Атлас-определитель» и «Великан 

на поляне», словарях, путеводителях), производят сопоставления, обращаясь к соответ-

ствующему материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце 

текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами 

учебника». 

2.3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
В системе учебников «Перспектива» формирование умения планировать учебные действия, 

определять условия их реализации и наиболее эффективные способы достижения результата 

последовательно осуществляется на 4-м этапе уроков по ТДМ (построение проекта выхода из 
затруднения), а умения контролировать и оценивать свои учебные действия — на 7-м этапе 

уроков по ТДМ (самостоятельная работа с самопроверкой по эталону). 

Как и при формировании УУД, учащиеся вначале приобретают первичный опыт их 

выполнения, затем знакомятся с соответствующими общими способами действий, 

сформулированными в виде правил и алгоритмов, и после этого осознанно выполняют эти 

универсальные действия на уроках по различным учебным предметам. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» учащиеся строят и применяют общие алгоритмы 

универсальных действий планирования, самоконтроля и самооценки. При этом осваиваемые 

способы выполнения универсальных действий постепенно усложняются. 

В методическом аппарате данного курса выстроена система заданий для осуществления 

контрольно-оценочной деятельности как на базовом, так и на углублённом уровне. 
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Рассмотрение каждого логического блока содержания (раздела, темы и т. д.) завершается 

выполнением самостоятельных и контрольных работ, позволяющих учащимся сделать вывод о 

достижении/ недостижении поставленных целей и задач. Промежуточный самоконтроль и 

коррекция собственных действий осуществляются в ходе специально организованных уроков 

(уроков рефлексии). 

В курсе «Русский язык» введены рубрики «Шаги к умению» и «Проверь себя». Первая 

представляет собой алгоритм учебных действий для достижения определённой учебной цели, а 

вторая даётся как итог изучения темы и позволяет, во-первых, систематизировать материал и, 

во-вторых, определить уровень его усвоения. 

В курсе «Литературное чтение» для достижения данного результата используются задания 

«Обсудим», «Подумай», «Выполни в соответствии с планом», «Проверь себя». Каждый раздел 

учебников заканчивается рубрикой «Маленькие и большие секреты страны Литературии», 

назначение которой — оценка и проверка учащимися своих знаний по изученному разделу, 

определение уровня сформированности читательских и речевых умений. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, во всех учебниках с 1 по 4 класс планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: текстовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствует один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приёмов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В курсе «Иностранный язык» содержательные модули завершаются разделами, в которых 

учащиеся имеют возможность проверить и оценить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения слушать, читать, писать, коммуникативные навыки и с помощью 

учителя определить, какие умения и навыки нуждаются в дополнительной тренировке. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется 

в проектной деятельности. Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, 

памятки, алгоритмы, справочные материалы учебников. Достижение указанного результата 

происходит в процессе формирования регулятивных и познавательных УУД. 

2.4. Формирование умений понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
В УМК «Перспектива» формирование данных результатов обучения осуществляется на 3—

4-м этапах уроков по ТДМ, где учащиеся систематически выявляют место и причину 

затруднения, возникшего в пробном учебном действии, и строят проект выхода из этого 

затруднения. В результате у них формируется установка на то, что в ситуации неуспеха для 

достижения цели следует искать причину затруднения и способ её устранения. В соответствии 

с общими методологическими законами это и есть наиболее конструктивное поведение в 

ситуации неуспеха. 

Соответственно методический аппарат учебников УМК «Перспектива» обеспечивает 

практическую реализацию данного подхода. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» для организации понимания учащимися причин 

своего успеха/неуспеха используется система эталонов, т. е. согласованных способов действий 

(правил, формул, алгоритмов), которые учащиеся сами строят в ходе уроков. Их 

систематическое использование для обоснования своих суждений и самопроверки 
структурирует знания учащихся и помогает им правильно определить, что именно они усвоили 

или не усвоили, в чём причина ошибки. 

Формированию умения выявлять причины успеха/неуспеха своей учебной деятельности 

способствует также имеющаяся в данном курсе компьютерная программа-эксперт 

«Электронное приложение к учебникам», дающая объективную и полную информацию о 

результатах написания каждым учащимся всего цикла контрольных работ. Данная программа 

осуществляет диагностику уровня усвоения каждым учеником и классом в целом всех 

проверяемых знаний, умений и навыков по математике, сравнительный анализ результатов 

ученика, класса и возрастной группы, выявление общих пробелов и достижений класса и 

каждого ребёнка в отдельности, а также динамику их развития в течение всего учебного года. 
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Выработка отношения к ошибке как к рабочей ситуации, требующей не обид и огорчений, а 

коррекционных действий, способность к пониманию причины ошибки наряду с освоением 

эффективных инструментов её коррекции (алгоритма исправления ошибок, рефлексивной 

самоорганизации) обеспечивают надёжность достижения учащимися указанных метапредмет- 

ных результатов. 

В курсах «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» названное умение 

также формируется посредством выработки у учащихся умений анализа и самооценки 

заданных учебных ситуаций, выявления и устранения причин затруднений на основе 

алгоритмов самопроверки. Используются такие приёмы, как смена ролевых функций «ученик 

— учитель», создание ситуации успеха при конструктивном устранении учащимся своих 

ошибок. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с 1 класса, формируется умение учащихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой 

подход способствует осознанию причин успеха/неуспеха учебной деятельности, формирует 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

В каждом учебнике данного курса представлены детские работы, тематически связанные с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение этих работ помогает каждому 

ученику понять, насколько удачно он выполнил ту или иную творческую работу. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой работы, 

когда общий успех поглощает чью-то неудачу. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

2.5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Данный метапредметный результат достигается в УМК. «Перспектива» посредством 

целенаправленного развития у учащихся способностей к рефлексивной самоорганизации. 

Вначале учащиеся осваивают основные УУД, входящие в структуру указанного метода, затем 

саму эту структуру и, наконец, осознанно применяют метод при решении познавательных и 

личностных задач. 

Освоение каждого универсального учебного действия и структуры рефлексии в целом 

осуществляется в системе учебной и воспитательной работы в соответствии с описанным выше 

подходом: приобретение первичного опыта выполнения УУД, мотивация и знакомство со 

способом его выполнения, осознанное применение в учебной деятельности. 

На 9-м этапе уроков по ТДМ (рефлексия учебной деятельности на уроке) учащиеся учатся 

соотносить результаты деятельности с поставленной целью, осуществлять самооценку 

собственной деятельности. 

Методический аппарат и предметное содержание всех учебников УМК «Перспектива» 

поддерживают эту работу, предлагая систему заданий на понимание смысла выполняемых 

действий, методические инструменты для выявления и устранения учащимися причин 

собственных затруднений, самоконтроля и самооценки своих действий. 

2.6. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 
Моделирование изучаемых объектов и процессов, использование для этого знаково-

символических средств представления информации и освоение самого метода моделирования 

на уровне, соответствующем возрастным особенностям развития младших школьников, 

широко представлены в системе учебников УМК «Перспектива». 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» знаково-символические средства математического 

языка — цифры и буквы, знаки сравнения и арифметических действий, математические 

выражения, геометрические фигуры, диаграммы и графики, предметные и графические модели 

математических объектов, операций, преобразований и их свойств — систематически 

используются на уроках для решения учебных и практических задач. Так, графические моде- 

HI натуральных чисел помогают учащимся вывести общие способы выполнения 

арифметических действий, выявить их свойства, раскрыть аналогию между десятичной 
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системой записи чисел и десятичной системой мер. Графические модели текстовых задач 

наглядно представляют их содержание и облегчают детям поиск их решения и т. д. 

При построении математических понятий, решении задач и уравнений учащиеся на 

доступном для них уровне приобретают опыт прохождения всех трёх основных этапов 

математического моделирования: 

1. построения математической модели некоторого объекта или процесса реального мира; 

2. изучения математической модели средствами математики; 

3. приложения полученных результатов к реальному миру. 

Учащиеся не просто осваивают знаково-символические средства представления 

информации, но и приобретают начальный опыт использования общенаучного метода 

математического моделирования для решения учебных и практических задач по математике. 

В курсе «Русский язык» слово рассматривается как знак, выполняющий вместительную, 

символическую функцию, а язык — как особая знаковая система. Таким образом, изучая язык, 

учащиеся осваивают важнейшее для жизни и деятельности знаково-символическое средство. 

Изучение слова и предложения проводится на структурно-образных моделя х  и текстах 

различной стилистической направленности. Учащиеся строят графические модели слов, схемы 

речевого общения, рисунки-схемы для систематизации знаний «Звукоград», «Буквоград», 

«Состав слова» и др. 

В курсе «Окружающий мир» знаково-символические средства представлении  информации 

и схемы широко используются при изучении многих тем, например: «Откуда в наш дом 

приходит вода, газ, электричество», «Охрана природы», «Мы — жители Вселенной», «Месяц и 

год», «О чём расскажет план», «Как изучают окружающий мир», «Мир небесных тел», «По 

равнинам и горам», «В поисках подземных кладовых» и др. 

В курсе «Технология» используется система знаков навигации, которая помогает учащимся 

работать с материалом учебника: «Вспоминаем правила и приёмы работы», «Ищем 

информацию», «Проверяем себя», «Рабочая тетрадь», «Заглянем в "Словарик юного 

технолога"» и др. 

При изучении курса дети знакомятся с различными знаково-символическими системами, 

имеющими практическое применение не только на уроках технологии, но и в быту, например 

знаками дорожного движения, условными обозначениями техникой оригами, обозначениями на 

чертеже масштаба, линий чертежа и др. 

В курсе «Изобразительное искусство» наглядные дидактические таблицы помогают 

учащимся решать конкретные задачи изображения: композиционные схемы пейзажей с 

изображением линии горизонта, схемы расположения предметов в натюрморте, 

конструктивные особенности крестьянского деревянного дома (пропорции, архитектурные 

объёмы, декор) Русского Севера и одноглавого белокаменного храма (архитектурные объёмы, 

симметрия, пропорции, декор), схемы женского народного костюма, фигуры человека в 

движении, пропорции лица человека, цветовой круг и др. 

2.7. Активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Технологической основой эффективного достижения указанного результата в системе 

учебников «Перспектива» является деятельностный метод обучения. Во-первых, при введении 
нового знания учащиеся активно используют устные и письменные речевые средства, в том 

числе при работе в парах и группах, на всех этапах уроков по ТДМ: при выполнении пробного 

учебного действия, анализе его результатов, построении нового знания, на этапе первичного за-

крепления с проговариванием в громкой речи, при включении нового знания в систему знаний, 

на этапе рефлексии учебной деятельности на уроке. 

Многие учебники предметных линий УМК «Перспектива» методически обеспечены 

средствами ИКТ: программным обеспечением для интерактивной доски, дисками CD-ROM и 

DVD, мультимедийными и электронными приложениями. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» созданы условия для поэтапного овладения 

учащимися речевыми средствами для решения коммуникативных и познавательных задач на 

разных уровнях: в типовых ситуациях, в поисковых ситуациях, при решении творческих задач. 
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Первый вид комментирования осуществляется на 6-м этапе уроков по ТДМ, второй вид — 

на 8-м этапе уроков по ТДМ, третий вид — при решении нестандартных задач и 

проектировании на 3—5-м этапах уроков открытия нового знания по ТДМ и во внеурочной 

деятельности. Здесь же предусмотрено активное использование средств ИКТ для подготовки и 

проведения учащимися презентаций своих творческих работ. 

В курсе «Русский язык» во все учебники с 1 по 4 класс введены разделы и темы, 

посвящённые особенностям общения, где общение рассматривается и как средство получения 

информации, и как объект изучения (разделы «Давайте знакомиться», «Мир общения» и др.). В 

этих разделах учащиеся знакомятся с понятием «общение», основными целями и условиями 

успешного общения, с различными средствами общения, среди которых язык занимает 

главенствующую позицию. При изучении языковых единиц всех уровней (слово, части слова 

— морфемы, части речи, словосочетание, предложение, текст), а также при изучении 

орфографических правил внимание акцентируется на их роли в общении, тем самым 

усиливается функциональный, практический аспект изучения языка. 

В курсе «Литературное чтение» в каждый раздел учебника включена тема «Наш театр», где 

учащимся предлагается не только прочитать и пересказать заданные тексты, но и 

инсценировать прочитанные произведения. Дети работают над интонацией, правильным 

представлением своего персонажа, вместе со взрослыми готовят декорации и костюмы, 

выступают на сцене. В 4 классе они уже сами пишут сценарий и разыгрывают пьесу. Таким 

образом, учащиеся активно включаются в осознанную речевую деятельность. 

В курсе «Окружающий мир» к активному использованию речевых средств побуждают 

творческие задания и сопровождающие их иллюстрации, которые обращены к жизненному 

опыту детей, например: «В каких местах России тебе уже удалось побывать? Вспомни и 

расскажи о своих впечатлениях»; «Рассмотри иллюстрации. Расскажи по схеме, из каких 

минералов состоит гранит. Какое впечатление производят на вас кристаллы?». 

В курсе «Информатика» средства ИКТ активно используются во всех компьютерных 

проектах для решения практических задач, которые включают как познавательную, так и 

коммуникативную составляющую. Речевые средства используются в большей степени в 

групповых проектах, когда дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, 

которые заканчиваются выступлениями учащихся (обычно с ИКТ-поддержкой). Например, 

компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой любимец» — подготовка и 

проведение презентации, включающей текст и фотографии о лучшем друге или домашнем 

животном. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

развёрнутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки «Творческие 

работы учащихся». Система вопросов и творческих заданий предполагает активный поиск 

детьми новой информации, а также содержательный диалог с родителями и другими 

взрослыми. Программой курса предусмотрено проведение презентаций творческих работ 

учащихся, изучавших определённый модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими 

другие модули. Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, 

произведений искусства развивает их речевые средства и возможности, способствует 

формированию коммуникативных и познавательных УУД, в том числе с использованием ИКТ. 

В курсе «Изобразительное искусство» используются побудительные синтаксические 
конструкции (вспомни, расскажи, понаблюдай, рассмотри, сравни, определи, обрати внимание, 

проследи, повтори, подытожь, сформулируй вывод, экспериментируй самостоятельно и др.), 

направляющие деятельность учащихся, что не только делает работу на уроке более 

продуктивной, но и позволяет учащимся самостоятельно решать познавательные задачи. 

В учебниках введены специальные навигационные знаки, ориентирующие нетей на работу с 

информацией и справочными изданиями. 

В курсе «Иностранный язык» все учебники имеют различные мультимедийные компоненты 

(DVD, программное обеспечение для интерактивной доски). Это не только делает работу на 

уроке более эффективной, но и позволяет учащимся работать самостоятельно, повышает 

мотивацию к изучен и ю  иностранного языка. 
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2.8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), 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. 
В результате изучения всех предметных линий УМ К «Перспектива» учащиеся овладевают 

широким спектром первичных навыков работы с информацией: они учатся анализировать, 

сравнивать и обобщать информацию, вести запись, осуществлять её синтез и классификацию, 

поиск необходимой информации, выделять и фиксировать информацию, систематизировать её, 

интерпретировать, преобразовывать, передавать и хранить, представлять информацию и 

создавать новую в соответствии с поставленной учебной целью. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с ней 

реализуется в учебниках по таким направлениям, как: 

 целенаправленный поиск конкретной информации (знаний, способов действий и т. д.) для 
решения учебных задач, презентации своих творческих работ и т. д.; 

 отсылки по текстам учебников, например, к предыдущим текстам и заданиям, справочным 
материалам, энциклопедиям и т. д.; 

 поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения проектных 

работ и последующая работа с ней: анализ и систематизация собранной информации, 

представление полученной информации в нужном виде (в виде текстов для школьной 

газеты или буклета, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде поделок, 

рисунков, альбомов, таблиц, презентаций, диаграмм и т. д.). 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» целенаправленному формированию навыков работы 

с информацией служат такие темы курса, как «Свойства предметов», «Цепочки», «Операции», 

«Программа действий. Алгоритм», «Множество и его элементы», «Диаграмма Эйлера—

Венна», «Классификация», «Шкалы», «Координаты на луче и на плоскости», «Круговые и 
линейные диаграммы», «Столбчатые диаграммы», «Графики движения», «Дерево выбора». 

С самых первых уроков в 1 классе учащимся предоставляется возможность анализировать, 

сравнивать и обобщать информацию, они работают с таблицами, схемами, множествами, 

строят диаграммы Эйлера—Венна, находят подмножества, объединение и пересечение 

множеств, выполняют их классификацию по заданным свойствам и т. д. Всё это является 

основой структурирования и организации информации. 

На всех уроках математики учащиеся овладевают навыком фиксации информации 

средствами математического языка. Работая с текстовыми задачами, они учатся выделять 

существенную информацию и представлять её в форме схем и таблиц. Затем они анализируют 

полученную таким образом информацию и на этой основе решают поставленные 

познавательные задачи. Изучение круговых, линейных и столбчатых диаграмм, графиков 

движения открывает новые возможности для представления и интерпретации полученных 

данных. 

Разработанная в данном курсе система эталонов «Построй свою математику» позволяет 

целенаправленно формировать у детей навык поиска информации в известном источнике. 

Этому же служат приведённые в учебнике правила, формулы, образцы решения задач и 

примеров. 

При подготовке проектов во внеурочной индивидуальной и групповой работе учащиеся 

осуществляют поиск информации в ситуации, когда источник информации неизвестен. При 

этом они используют справочную литературу, интернет-ресурсы и т. д., подготовку 

презентаций с использованием современных технологических средств (фотографирование, 

сканирование, презентации в Power Point и т. д.). 
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В курсе «Русский язык» большое внимание уделено работе со справочной литературой, и 

главным образом с лингвистическими словарями. Знакомство с ними начинается уже с 

«Азбуки» — в разделе «Моя первая энциклопедия». В учебники, начиная с 1 класса, введены 

постоянные рубрики «Твой словарик», а также «Из толкового словаря». В конце учебников 

приводятся словари разных типов. Их количество увеличивается от класса к классу 

(орфографический, орфоэпический, фразеологический, этимологический, словарь синонимов и 

антонимов). Основная цель ввода словарей в учебники — привить учащимся навыки работы со 

справочной лингвистической литературой, расширить их словарный запас, способствовать 

формированию навыков культуры речи. 

И курсе «Литературное чтение» в каждом разделе учебников 1—4 классов представлена 

рубрика «Мы идём в библиотеку». Тематика этой рубрики позволяет учащимся не только 

расширить круг изучаемых произведений, но и научиться работать в библиотечном 

пространстве с целью решения информационных и коммуникационных задач. Учащиеся 

выбирают необходимую или интересную им литературу на основе тематического, 

систематического каталога, представленной в библиотеке выставки книг. 

Учебники снабжены справочными материалами, что позволяет учащимся самостоятельно 

отыскивать необходимую им информацию. Задания, отмеченные значком «Ищем 

информацию», предназначены для обучения поиску информации в различных источниках: на 

картах, в энциклопедиях, в Интернете, в библиотеках и др. 

В курсе «Информатика» в процессе подготовки компьютерных проектов ученики 

осуществляют поиск информации на заданную тему в Интернете, производят подбор и 

структурирование найденной информации, анализ и отбор нужной информации, сопоставление 

различных частей информации, сопоставление текстового и графического представления 

объекта. 

В курсе «Технология» для каждого класса введён специальный раздел Человек и 

информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, способами 

её поиска, переработки, передачи и использования с древних времён (наскальные рисунки и 

письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (книги, почта, ИКТ-средства). В конце 

каждого учебника помещён «Словарик юного технолога», в котором поясняется смысл новых 

понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети поучаются умению 

находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать 

выводы, давать разъяснения. 

В курсе «Иностранный язык» учебники также обеспечены справочными материалами 

(грамматический справочник, двуязычный словарь, таблица с правилами чтения), 

позволяющими учащимся самостоятельно отыскивать необходимую информацию. Для 

выполнения творческих заданий для портфолио они осуществляют поиск информации в 

Интернете. 

2.9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанное построение речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

форме. 
С этой целью в системе учебников УМ К «Перспектива» значительное место занимают 

задания, которые ставят учащихся в ситуацию анализа прочитанного, выделения существенных 

связей и закономерностей, построения разнообразных моделей, рассуждений, объяснений, 

интерпретаций рисунков и схем, выбора возможных вариантов решения задач. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» формирование у учащихся навыков смыслового 

чтения текстов осуществляется при работе с текстами учебника, тестовыми задачами, со 

справочной литературой и образовательными интернет-ресурсами. 

На первом этапе учащиеся овладевают навыками понимания текстов задач с опорой на 

наглядные материальные и материализованные модели (схематические рисунки, схемы, 

таблицы, числовые и буквенные выражения). При этом используются задачи-ловушки (с 

неполными данными, лишними данными, условиями, не соответствующими реальной жизни), 

задачи в косвенной форме, задачи, требующие от детей сопоставления текстов, обобщения, 
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самостоятельной формулировки вопросов, выбора возможных вариантов решения; задачи, 

имеющие внешне различные сюжеты, но одинаковые математические структуры и т. д. 

Начиная со второго полугодия I класса проводится систематическая работа по обучению 

детей анализу задачи на основе заданного общего алгоритма, что позволяет к 4 классу 

сформировать у каждого ребёнка способность провести самостоятельный анализ решения 

любой текстовой задачи. 

Непосредственная работа с текстами, описывающими изучаемый материал по математике, 

начинается с середины 2 класса. Сначала учащимся предлагаются лаконичные пояснения 

теоретического материала. Постепенно учебные тексты становятся всё более развёрнутыми, и к 

началу 4 класса учащиеся переходят к следующему этапу овладения смысловым чтением текс-

тов — конспектированию. Вводятся символы для обозначения различных частей учебного 

текста по математике. Начиная с этого времени учащимся систематически предлагается 

конспектировать тексты изучаемых разделов в специальной тетради-копилке. 

Формирование навыков смыслового чтения текстов, умения составлять тексты в устной и 

письменной форме осуществляется также в ходе проектной творческой работы во второй 

половине дня. Один раз в год такая работа является обязательной для каждого учащегося, а в 

остальное время носит дополнительный характер. 

В курсах «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» для достижения 

указанного результата представлены тексты различных стилей и жанров — произведения 

устно-поэтического творчества народов России и мира (пословицы, поговорки, загадки, 

притчи, сказки, легенды), авторская художественная проза и поэзия, тексты учебно-

познавательного характера, выдержки из государственных документов (например, преамбула 

Конституции Российской Федерации). 

При этом предметное содержание учебников и система методического обеспечения 

направлены на: 

 приоритет понимания текста над его воспроизведением; 

 причинно-следственный, аналитический подход к работе с текстом; 

 акцент на собственном аргументированном суждении; 

 неформальный, занимательный характер вопросов; 

 полноту средств, формирующих сложные умения к работе с текстом. 
Стилевое многообразие, обусловленное познавательно-воспитательными 

мелями и задачами в соответствии с возрастом учащихся, расширяет их восприятие 

письменной и устной речи, обогащает словарный запас, учит использовать средства 

художественной выразительности, даёт опыт построения собственных рассуждений и 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной формах. 

В курсе «Иностранный язык» существенное внимание уделяется как устной, так и 

письменной речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные устные упражнения и 

письменные задания: от написания букв и слов, списывания текстов, в которые им необходимо 

вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, 

поздравлений, писем и сочинений для личного портфолио. Учащихся знакомят с органи- 

зацией письменного текста, с правилами пунктуации, использования соответсвующей лексики 

и слов-связок. 

2.10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Традиционная российская школа всегда занимала и продолжает занимать ведущие позиции в 

развитии у учащихся указанных познавательных УУД. Дидактическая система 

деятельностного метода, положенная в основу УМК «Перспектива», обеспечивает 

преемственность с традиционной школой, потому указанная позиция в данной системе 

учебников сохраняется и даже усиливается за счёт активизации деятельности детей, 

использования специальных учебных средств и информационных образовательных ресурсов. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» логические действия являются основными видами 

учебных действий при выполнении практически всех заданий курса. Решая задачи, примеры и 

уравнения, устанавливая и продолжая закономерности, моделируя объекты и процессы, строя 
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диаграммы и графики, преобразовывая фигуры, учащиеся выполняют действия анализа и син-

теза, сравнения и обобщения, классификации и аналогии, устанавливают причинно-

следственные связи, подводят под понятия, строят логические рассуждения, обосновывают 

выполняемые ими операции. 

Чтобы систематически предоставлять учащимся возможность тренировать иен, комплекс 

логических операций, задания учебников подобраны по принципу многофункциональности (т. 

е. выполнения в каждом задании широкого спектра логических действий). 

Особенностью данного курса математики является также то, что с первых  уроков 1 класса 

не просто осуществляется тренинг действий анализа, сравнения и обобщения, а предложена их 

знаковая фиксация в форме эталона, что придаёт процессу формирования этих логических 

действий значительно большую глубину и надёжность. 

В курсах «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Технология» 

предусмотрен широкий спектр заданий, способствующих активизации умственной 

деятельности учащихся, развитию логического мышления. Это задания на сравнение, 

группировку объектов по различным признакам, подбор обобщающих слов, классификацию, 

составление текста- рассуждения, формулирование самостоятельных выводов и пр. Например, 

задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить 

элементарное исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом. 

Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В частности, в курсе 

последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения 

утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения 

формальной логики. 

В курсах «Изобразительное искусство» и «Музыка» предложены системы заданий, 

направленных на овладение приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства по жанрам, стилям и видам исполнительского 

творчества, формирующие у младших школьников способность устанавливать связи и 

отношения отдельных явлений жизни и искусства. 

2 . 1 1 .  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. 

Структура уроков по ТДМ включает в себя этапы, предполагающие получение разных 

версий ответов как естественный ход событий. Так, на этапе выполнения пробного учебного 

действия (2-й этап урока по ТДМ) каждый учащийся получает свою версию ответа; поскольку 

новый способ действий ещё не изучался, то дети сталкиваются с затруднениями, каждый со 

своим. Поэтому всегда возникают разные версии, мнения, которые внимательно и уважительно 

выслушиваются и обсуждаются. 

Аналогично гипотезы, которые выдвигают учащиеся на этапе проектирования (4-й этап 

урока по ТДМ), также разные, но при этом каждая из них может помочь найти верный 

результат и, следовательно, заслуживает внимания. 

Таким образом, образовательная среда, которая создаётся при работе по ТДМ, формирует у 

учащихся готовность воспринимать различные точки зрения, вести диалог, вырабатывает у них 

умение давать свою оценку событий и обосновывать свою точку зрения с помощью 

общезначимых критериев. 
Система заданий, которая заложена в УМ К. «Перспектива», побуждает учащихся к поиску 

разных способов решений, их объяснений, обсуждений. Учащимся предлагается сравнивать 

представленные в учебниках варианты ответов, находить собственные, обсуждать разные 

версии, находить ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснять и аргументировать 

свою позицию. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» ключевое значение для формирования партнёрской 

позиции в отношениях со сверстниками, готовности их выслушивать, понимать их точку 

зрения и признавать само право каждого на свою позицию имеет системная реализация 

деятельностного метода обучения (технологический уровень). Кроме того, достижению этих 

метапредметных результатов обучения способствуют задания учебника, которые предлагают 
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найти и исправить ошибки, требуют выдвижения гипотез, обсуждения различных путей 

достижения результата. 

В курсе «Литературное чтение» представлены задания, формирующие умение высказывать 

свою точку зрения. Учащимся предлагаются вопросы открытого типа, начинающиеся со слов 

«почему», «как», чтобы дети смогли им разить собственное мнение и выслушать мнение 

одноклассников. Зачастую эту работу предлагается выполнять в группах или парах. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире, описывают иллюстрации к произведениям и выражают своё отношение к 

героям. 

В курсе «Изобразительное искусство» формированию умений излагать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения и давать оценку событием способствует включение в 

процесс обучения фрагментов литературных произведений (проза и поэзия), произведений 

устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, скороговорки). Включение 

учащихся в дискуссию способствует формированию умения слушать других, уважать их 

мнение. 

Для формирования умения слушать собеседника, уважительного отношении к иному 

мнению служат рубрики «Обсудим вместе», «Полюбуйся», «Рассмотри и расскажи», «Сравни», 

«Определи», «Проанализируй», помогающие учащимся осмыслить содержание и 

художественные особенности произведения искусства и вести групповой диалог об искусстве, 

сформулировать свои суждения, участвовать в дискуссиях. 

В курсе «Технология» в учебники включены разделы «Давайте познакомимся», «Я и мои 

друзья», которые позволяют учащимся быстро познакомиться друг с другом, рассказать о себе, 

понять, как работать с книгой. Таким образом, дети учатся общаться друг с другом и с 

учебником. 

Основа обучения данному предмету по учебникам УМК «Перспектива» — проектная 

деятельность, которая строится на совместной работе учащихся в парах и группах. Пары и 

группы в зависимости от видов работы могут быть постоянного или смешанного состава. 

Ученики вначале с помощью учителя, а затем самостоятельно распределяют роли, меняются 

ролями в процессе работы, распределяют объём пополненных работ, подбирают инструменты 

и материалы, учатся высказывать своё мнение и выслушивать мнение других, задавать вопросы 

и отвечать на них, вырабатывать согласованную позицию при обсуждении замысла проекта, 

плана реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В результате 

выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ ученики приобретают 

навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать конфликты с учётом 

интересов сторон. 

В курсе «Иностранный язык» упражнения на развитие диалогической речи вводятся с самого 

начала обучения. Учащиеся участвуют в диалоге после прочитанного или прослушанного 

текста. Послетекстовые задания учебника строятся таким образом, чтобы школьник мог 

выразить своё собственное мнение и выслушать мнения одноклассников. При этом 

используются элементарные нормы речевого этикета. 

Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, друзьях, 

классной комнате, своём любимом животном и т. д. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 
Реализация указанных результатов в системе учебников «Перспектива» также 

осуществляется на основе деятельностного метода обучения. Так, определение общей цели 

работы класса и путей её достижения предусмотрено на 4-м этапе (проектирование) уроков по 

ТДМ, распределение функций и ролей в совместной деятельности и взаимный контроль — на 

5, 6 и 8-м этапах (реализация проекта, первичное закрепление и включение в систему знаний), 

оценка собственных действий и действий окружающих — на 7 и 9-м этапах (самоконтроль и 

рефлексия учебной деятельности на уроке). Установленные нормы сотрудничества позволяют 
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эффективно решать поставленные перед учащимися учебные задачи и формируют у них готов-

ность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов каждого ученика. 

Дополнительно к этому во всех учебниках УМ К «Перспектива» предлагается достаточно 

большое количество заданий, в том числе проектных, предусматривающих работу учащихся в 

парах и группах. В ходе их выполнения ученики совместно определяют общую цель, помогают 

друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг друга, поочерёдно 

выполняют задания, чтобы получить верный результат, оценивают правильность выполнения 

задания друг другом. Таким образом, решению этих задач придаётся системный характер. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» при изучении любой темы курса учащиеся 

вовлекаются в конструктивное сотрудничество, так как иначе они не смогут получить нужный 

им результат. При этом основным мотивом для согласованных действий и быстрого 

разрешения конфликтных ситуаций с учётом интересов каждого является необходимость 

представления общего результата группы: те, кто не сумел договориться и правильно 

организовать свою работу, проигрывают. 

Выработанные правила учебной деятельности и поведения (эталоны) позволяют учащимся 

оценивать эффективность своей учебной работы и взаимодействия на основе чётких, 

объективных, согласованных в классе критериев. Это способствует предотвращению 

конфликтных ситуаций и формированию адекватной самооценки и оценки друг друга. 

В курсе «Русский язык» во всех учебниках введены разделы, темы, задания и упражнения, 

посвященные особенностям общения: дети выясняют различия между спором и диалогом, 

определяют сущность понятий «собеседники», «диалог», анализируют условия успешного 

общения, устанавливают и применяют правила работы в парах и группах. 

В курсе «Литературное чтение» для достижения указанных результатов представлены 

задания, формирующие умение высказывать свою точку зрения. Учащимся предлагаются 

вопросы открытого типа, начинающиеся со слов «почему», «как», чтобы дети смогли выразить 

собственное мнение и выслушать мнения одноклассников. На основе аналогии или текста-

опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и окружающем мире, описывают 

иллюстрации к произведениям и выражают своё отношение к их героям. Зачастую эту работу 

предлагается выполнять в группах или парах. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным спортивным играм 

формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной игровой 

или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно 

оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное поведение 

и поведение участвующих лиц. 

       В курсе «Иностранный язык» широко представлены упражнения на развитие речи. Навыки 

говорения формируются с опорой на прочитанные и прослушанные тексты, ситуативные 

картинки, упражнения, создающие канву для высказывания. 

       Разнообразные упражнения учебников стимулируют диалогическую речь: ( начала речь, 

связанную с содержанием текстов, затем более свободную речь — повторение языкового 

материала, усвоенного в данном уроке и ранее Диалоги строятся с опорой на образец — 

представленные в учебнике речевые клише. 

        В каждое упражнение включён личностный момент, чтобы учащийся, усваивая 

программные темы, научился примерять на себя разнообразные ситуации: говорить о себе, 
своём друге, своей школе, значимых для себя событиях. 

2.13. 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. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В соответствии с принципом целостности, входящим в дидактическую систему 

деятельностного метода обучения, в УМК «Перспектива» у учащих- формируется целостное 

представление о мире и современная научная картина мира. С этой целью в ходе обучения в 

соответствии с содержанием каждого конкретного учебного предмета изучаемые понятия 

рассматриваются в их собственном закономерном развитии, во всём многообразии их 
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отношений с другими объектами, понятиями, явлениями и процессами. Реализация 

деятельностного метода обучения помогает сформировать у учащихся личностное отношение к 

изучаемым знаниям и умение применять их и практической деятельности. 

В курсе «Математика "Учусь учиться"» новые математические понятия появляются в 

связи с теми реальными проблемами, которые привели к их возникновению в культуре. В 

соответствии с этим задания для пробного учебного действия (2-й этап уроков по ТДМ) 

подбираются так, чтобы показать происхождение и сферу применения математических знаний, 

раскрыть роль и место математики в системе наук как общей понятийной базы различных 

областей знания. 

Абстрактный характер математического знания раскрывается через систему задач 

прикладной направленности, где различные на первый взгляд явления описываются на 

математическом языке одними и теми же символами, выражениями, формулами, графиками. 

Методический аппарат учебника даёт возможность учащимся применить знание 

математики для получения сведений из самых различных предметных областей русского языка, 

литературы, биологии, изобразительного искусства, истории, информатики, географии и др. 

В данном курсе имеются и разнообразные творческие задания, задачи на исследования, 

при выполнении которых требуются знания не только из области математики, но и из разных 

предметных областей, а также необходимы различные практические навыки и умения. 

В курсе «Русский язык» при работе по учебникам «Азбука» и «Русский язык» учащиеся 

применяют знания и навыки, полученные при изучении других предметов: литературного 

чтения, окружающего мира, технологии, и, наоборот, используют знания, полученные при 

изучении этих предметов на уроках русского языка. Основной навык, полученный на уроках 

русского языка, — навык культурной и грамотной устной и письменной речи — необходим не 

только в школе, но и в повседневной жизни. 

В курсе «Окружающий мир» закладываются основы изучения в средней школе 

естественно-научных дисциплин — физики, химии, географии и биологии — с позиций 

культурологического подхода. При этом учащиеся овладевают базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими содержание этих предметов, у них формируются 

представления о взаимной связи и взаимообусловленности объектов и явлений окружающего 

мира. 

В курсе «Технология» организация проектной деятельности даёт учащимся возможность 

применить знания, полученные на уроках русского языка и литературного чтения (развитие 

устной и письменной речи), окружающего мира (работа с природными материалами, изучение 

этнокультурных традиций), математики (работа с геометрическими фигурами, выполнение 

расчётов, построение элементарных алгоритмов), ИЗО (использование законов дизайна и 

правил декоративно-прикладного искусства при изготовлении изделий). 

В курсе «Иностранный язык» учащимся предоставляется возможность с помощью 

проектной деятельности применить знания английского языка для получения начальных 

сведений из различных предметных областей: литературы, изобразительного искусства и 

музыки, истории, географии, биологии, математики и др. 

Таким образом, уже на раннем этапе изучения языка младшие школьники понимают, что 

иностранный язык открывает большие возможности для получения информации из различных 

областей знаний. Это способствует развитию мотивации к дальнейшему овладению английским 
языком. 

2.14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
Для достижения данного метапредметного результата во всех учебниках УМК 

«Перспектива» этот результат достигается в процессе поиска и передачи информации (в том 

числе и с использованием ИКТ-ресурсов); самостоятельного построения учащимися учебных 

моделей в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; представления 

информации с помощью текстов, схем, таблиц, диаграмм, графиков; составления и исполнения 

алгоритмов; высказывания своей точки зрения и оценочных суждений на основе выработанных 

критериев. 
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В курсе «Математика "Учусь учиться"» реализуются все описанные выше виды 

деятельности. При этом математические модели, как правило, не вводятся при изучении курса в 

готовом виде, а организуется процесс прохождения учащимися всех трёх этапов 

математического моделирования подобно тому, как это происходило в культуре, а именно: этап 

построения модели, этап её изучения с помощью средств математики и этап приложения 

полученных результатов к реальному миру. 

Математическое моделирование объектов и процессов реальной жизни позволяет 

учащимся овладевать основными методами математической деятельности и свободно 

оперировать построенными ими математическими моделями. 

В курсе «Окружающий мир» указанный результат формируется в процессе 

исследовательской деятельности, организуемой учителем, при проведении различных опытов, 

построении моделей мира природы, социума, внутреннего мира человека. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» учащиеся выполняют 

значительное число творческих заданий, где в совместной деятельности старших и младших 

учеников они приобщаются к традициям многонационального народа России. Так, изучение 

комплексного курса завершает школьно-семейный праздник «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», при подготовке и проведении которого каждый учащийся 

приобретает опыт деятельности в современной информационной среде. 

 

2.2. Программы отдельных учебных  предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Ученики начальных классов  с ОВЗ, как и все дети, посещающие общеобразовательную 

школу, должны освоить содержание предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы.  

Методические принципы, направленные на обеспечение системного усвоения знаний 

учащимися с ОВЗ: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 
рамках одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение принципа необходимости и достаточности при определении объема 
изучаемого материала; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 
предусматривающих активизацию познавательной деятельности школьников, 

усвоенных ими ранее знаний и умений, а также формирование школьно-значимых 

функций, необходимых для решения учебных задач. 

Так как Программа предусматривает обучение учащихся с ОВЗ, интегрированных в 

общеобразовательные классы, используются программы учебных предметов УМК по системе 

Л.В. Занкова и УМК «Перспектива». Планируемые результаты освоения данных учебных 

курсов адаптированы с учётом специфики детей с ЗПР и умственной отсталостью. 
 

Учебно-методический комплекс по системе Л.В. Занкова 

 

1. Русский язык 

Общие положения 
Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению, составляющие 

основу ФГОС нового поколения, предполагают установление взаимосвязи между процессами 

изучения и использования языка. В основу данного курса заложена идея реализации 

объективно существующего единства двух форм языка: системы языка и речи. Язык - 

универсальное средство общения (кодовая система), речь - функция языка, его индивидуальное 

воплощение в конкретной практике. Это представление соответствует и ожиданиям новой 

информационной эпохи, которая требует от человека коммуникативной грамотности (владение 

средствами обмена информацией и ее накопления) как необходимой его характеристики в XXI 
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веке. Такое понимание языка соответствует и требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Система языка проявляет себя в речевой деятельности, которая невозможна для человека 

без знания законов языка. Задача, таким образом, состоит не только в том, чтобы дать знания о 

языковых средствах, - надо создать условия для повседневного приобретения опыта 

пользования ими во внешней (устной, письменной) и внутренней речи, оттачивания своей 

индивидуальной, отличной от других манеры. Курс характеризует его практическая направлен-

ность на пользование системой языка, что, в свою очередь, возможно только при реализации 

системно-деятельностного и индивидуального подхода в обучении. 

Таким образом, выделяются две основные цели преподавания русского языка как 

государственного языка РФ и языка межнационального общения в Российской Федерации: 

социокультурная и когнитивно-познавательная.  

Социокулыпурная цель предполагает формирование: а) коммуникативной компетентности 

учащихся - развитие речи школьников во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и 

письменной), во всех функциях: общения, сообщения, воздействия; б) навыков грамотной, 

безошибочной речи (устной и письменной) как показателя общей культуры человека. 

Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, с начальным познанием основ 

науки о языке и формированием на этой основе мышления школьников. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Цели, поставленные перед преподаванием русского языка, достигаются в ходе осознания 

учениками взаимосвязи между целью речи, ее содержанием и средствами (лексикой, 

грамматикой, звуками и буквами) в различных речевых ситуациях устного и письменного 

общения и приобретения необходимых навыков пользования языковыми средствами. Так 

создаются условия для достижения не только предметных, но и личностных, и метапредметных 

результатов обучения. 

Предлагается непрерывный курс русского языка, построенный в соответствии с целями, 

которые определены выше. В период обучения грамоте основной единицей речи выступает 

слово. Вслушиваясь в смысл слова, дети устанавливают его зависимость от звукового и 

буквенного состава, от смысла высказывания. Вся работа в этот период подчинена 

продуктивному обучению детей общеучебным умениям - чтению и письму. Далее, до конца 

начальной школы, ученики погружаются в осознание зависимости смысла высказывания от 

используемых средств языка. Высказывание (предложение, текст) как смысловая единица речи 

структурирует программу русского языка в начальных классах. В основной школе 

системообразующим фактором курса выступает стилистика. 

Такое структурирование материала позволяет:  

- устанавливать всевозможные связи между смыслом и языковой правильностью его 

выражения;  

- раскрывать новую роль уже известного, придавая системность добываемым знаниям; 

- постепенно наращивать и усложнять уровень теоретических обобщений, которыми 

оперирует ученик; 

- соответственно, рассматривать одно и то же языковое явление с разных точек зрения, 
чем обеспечивается многоаспектность анализа. 

Многоаспектность анализа языкового материала в свою очередь создает условия для 

реализации системно-деятельностного подхода, индивидуализации обучения (каждый ученик 

найдет свою нишу), а также обеспечивает многократность возвратов к уже изученному в 

постоянно меняющихся речевых ситуациях. Тем самым расширяются коммуникативные 

творческие возможности учеников, развивается «чувство языка», формируется прочность 

усвоения программного материала. 

Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте» и 

«Русский язык». 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. 
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На обучение  в 1 классе отводится 33 недели: 165 часов - по 5 часов в неделю. Курс русского языка 

в 1 классе состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте» - письмо и «Русский язык». На  

курс «Обучение грамоте» отводится  97 часов; на курс «Русский язык» - 68 часов. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Обучение грамоте 

Пояснительная записка 
В обучении грамоте различают три периода: подготовительный (добукварный), основной 

(букварный) и послебукварный. 

В процессе обучения грамоте ребенок начинает осваивать новые ситуации, отношения, 

виды деятельности, требующие от него выбора соответствующих этим новым обстоятельствам 

языковых и внеязыковых средств. По этой причине представленная ниже программа, 

реализованная в учебно-методическом комплекте, не ограничивается формированием 

общеучебных умений чтения и письма, она ориентирована и на успешную адаптацию каждого 

ребенка к новым условиям его жизнедеятельности, на организацию постепенного перехода от 

игровой деятельности к учебной посредством формирования следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Общая характеристика учебного курса 

Личностные УУД. Возникновению интереса ребенка к первому учебнику, к учебному 

материалу способствуют: включение в программу и в учебную книгу литературного 

содержания, знакомого с дошкольного детства, юмористических текстов и ситуаций; 

включение игровых (коррекционных) заданий, нацеленных на формирование 

психофизиологических функций, необходимых для чтения и письма; оптимальное ис-

пользование наглядных образов; преобладающее использование коллизий, в целом раз-

нообразие заданий и оформления страниц Азбуки. 

Для положительной адаптации ребенка к новым условиям жизнедеятельности, включения 

в новый коллектив необходимы знания об основах моральных норм и приобретение опыта 

положительного отклика на чувства, поступки других людей. Этому поможет осознание роли 

средств устного общения: интонации, жеста, мимики, движения в ходе инсценирования 

разнообразных речевых ситуаций, имеющих воспитательный характер, способствующих 

освоению выразительной речи, пониманию поступков литературных героев и др.; обсуждение 

поступков персонажей текстов; включение учеников во фронтальную, парную, групповую 

работу. 

Кроме того, содержание программы и Азбуки дают возможность для начала планомерной 

работы по осознанию ребенком себя как гражданина России, по осознанию своей этнической 

принадлежности, по восприятию им русского языка как средства межнационального общения. 

Эта линия поддерживается иллюстративным материалом, чтением произведений малых жанров 

устного народного творчества и анализом других литературных текстов. 

Одним из важнейших для первого класса предметным УУД является умение принимать 

и сохранять учебную задачу. Достижению этой цели служат: предъявление заданий в виде 

рисунка, что удерживает внимание первоклассника и помогает понять цель деятельности; 

пропуски слов в предложении, букв в словах; выполнение задания с каким-либо ограничением 

(раскрась только..., прочитай только..., назови только...) и др. Работа в группе и парами поможет 

школьнику в сотрудничестве научиться понимать и удерживать ориентиры действия в учебном 

материале, выделенные учителем. 

В соответствии с представленной программой задания в учебной книге предусматривают 

обращение ученика к форзацу, нахзацу, к клавиатуре, возвращение к прежде выполненным 

заданиям, что обучает первоклассника ориентироваться в заданиях и на страницах учебника. 

Работая с Азбукой, ученики осваивают разные знаки: определяющие организационные формы 

(инсценирование, работа в паре, работа в группе); знаки, распространенные в городе; рас-

шифровывают знаки, сопровождающие дыхательные упражнения; работают со схемами слов, 

предложений и самостоятельно составляют их; слова для чтения даны в виде столбиков, 

таблиц, кроссвордов. 
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С первых страниц Азбуки ученики осваивают активные формы познавательной дея-

тельности: группируют материал, определяют «лишнее», находят несколько решений, 

устанавливают закономерности и др. 

Работа с понятиями русского языка построена таким образом, чтобы ученики сравнивали: 

звуки с целью обнаружения их существенных признаков, схемы слов (без обозначения гласных-

согласных, согласных твердых и мягких и с их обозначением); слова, различающиеся одним 

звуком (буквой), различающиеся мягким знаком; слова по их смыслу и доступным 

грамматическим формам; предложения (по цели, интонации, при изменении в них форм слов, 

замене служебных слов, изменении порядка слов). 

Ученики учатся подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения 

(например: звук - гласный, согласный; гласный - ударный, безударный; слог - слово; слово - 

предложение).  

Причинно-следственные связи первоклассники устанавливают во всех заданиях, 

помеченных рубриками «Чепуха», «Так, да не так», в заданиях «Вставь нужное слово», 

«Продолжи предложения», при смысловом анализе текстов, а также при работе с фонетическим 

материалом: между разным звучанием мягкого-твердого согласного в зависимости от 

последующего гласного, разного звучания букв гласного звука в зависимости от ударности-

безударности и пр. 

Формирование коммуникативных УУД в период обучения грамоте совпадает с 

предметными задачами по развитию речи. 
В этот период особое внимание уделяется осознанию детьми средств устной речи 

(слушание, говорение), установлению общего и особенного в различных речевых ситуациях. 

Обсуждения, дискуссии, в целом разнообразие отношений и ситуаций на уроках и вне уроков 

способствуют возникновению у школьников опыта монологической и диалогической речи, 

речи разговорной и научной, воспитывают ответственность за сказанное слово, умение доказать 

свою точку зрения, выразить согласие и несогласие, т.е. развить важнейшие коммуникативные 

умения. Разыгрывание разных речевых ситуаций, примеривание к себе разных ролей дает 

ученику очень важный социальный опыт общения со знакомыми и незнакомыми, с 

ровесниками, пожилыми людьми и инвалидами, поведения в общественных местах. 

В этот же период начинается систематическая работа по осмысленному восприятию 

чужого высказывания (текста) на слух и зрительно (чтение) и созданию (устно) своего 

связного высказывания: инсценирование по рисунку или прочитанному тексту; придумывание к 

тексту названия; нахождение в тексте ответов на вопросы; переосмысление ситуации с позиции 

другого лица или другой ситуации; восстановление в тексте пропущенных слов; ответ на 

вопрос, требующий осмысленного восприятия текста; придумывание (устно) текста по опор-

ным словам; придумывание (устно) текста на основе опорного рисунка или текста. 

Эти и другие задания подводят детей к осознанию признаков текста (его целостности, 

связности, законченности) и умению его анализировать. 

Программа по обучению грамоте ориентирована на нечитающих и читающих детей. 

Техника чтения и письма формируется в основном в период обучения грамоте. Обучение 

чтению строится на принятом в русской методике аналитико-синтетическом звукобуквенном 

методе. Он предполагает последовательное неразрывное озвучивание каждой буквы с учетом 

мен их звуков. Порядок изучения букв ориентирован на осознание учениками мен звуков - 
основу способа чтения и письма. Вначале вводятся однозвучные гласные и сонорные 

согласные, затем изучаются все парные согласные по глухости-звонкости, и, наконец, когда у 

детей появляется достаточный опыт чтения и фонетического анализа слов, вводятся наиболее 

трудные случаи: двузвучные гласные буквы, непарные согласные, мягкий и твердый знаки. 

Постепенно, от этапа к этапу, нарастает длина слов, появляется стечение согласных, 

расхождение звукового и буквенного состава, количества звуков и количества букв. Такой 

подход к порядку изучения букв и постепенному усложнению слов позволяет детям 

самостоятельно открыть правила чтения; вывести правила написания звонких согласных и 

проверяемых безударных гласных в корне; осознать написание гласных после шипящих, 

отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч и щ с другими согласными, кроме л, и пр., то есть 

вполне естественно войти в грамматическую систему языка. 
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Навык чтения, кроме техники, включает понимание прочитанного и выразительность 

чтения. Для их формирования необходимы и широкий языковой материал, и разнообразные 

речевые ситуации, которые создают условия для осознания детьми зависимости слова от 

смысла высказывания в целом. В программу включено ознакомление с малыми жанрами 

русского фольклора: считалками, скороговорками, пословицами, поговорками, закличками, 

песенками, поддевками, загадками, с авторскими художественными произведениями и научно-

популярными текстами. Дети на практическом уровне наблюдают многозначность слов, ан-

тонимы, синонимы, омонимы (без введения понятий). 

Основной метод обучения письму - анализ, сравнение схожих и противоположных 

случаев написания и перенос полученного опыта в новые условия. Способ написания 

наклонный, безотрывный и отрывный. В период обучения грамоте ученики знакомятся с 

клавиатурой и клавиатурным письмом. 

Существенно ускоряет навык качественного чтения и письма включение в программу 

позиций по смысловому анализу текста, смысловому и грамматическому анализу предложений 

и слов, что обеспечивает естественное многократное возвращение ребенка к прочитанному, а 

также введение опосредованного чтения и работы по развитию психофизиологических 

функций, которые лежат в основе процедур чтения и письма. 

В программе и Азбуке представлена возможность для самых широких грамматических 

наблюдений, как для тех, которые предусмотрены сложившейся традицией, так и для тех, 

которые на данном этапе имеют периферийное значение, но станут актуальными при изучении 

систематического курса русского языка. Например, предусмотрено практическое ознакомление 

с понятиями: предложение, предложения повествовательные, вопросительные, 

восклицательные; со средствами смысловой и интонационной законченности (формами слов, 

служебными словами; порядком слов; интонацией). 

При сравнении значений слов дифференцируются понятия: слова, обозначающие 

предметы, их признаки и действия, женский, мужской, средний род, одушевленность, 

неодушевленность, формы единственного и множественного числа. Все это осуществляется на 

живом речевом материале. 

Программа и содержание Азбуки предполагают введение в словарь первоклассника слова 

«информация», ознакомление с основными источниками и способами хранения, а также 

первичными навыками работы с информацией: осуществление поиска информации в учебнике 

и сопровождающих его пособиях с помощью учителя или одноклассников; умение работать с 

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

кроссворд), понимать информацию, анализировать и дополнять ее в соответствии с заданием и 

этапом обучения; умение создавать свою собственную информацию в виде ответа на вопрос. 

 

Содержание программы периода обучения грамоте 
 

Развитие речи 
Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; 

разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. Ознакомление с историей 

возникновения речи.  

Устная речь (слушание, говорение) 

Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение, беседа, 

обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. Выбор языковых и внеязыковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи: мелодика, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп 

речи, мимика, жесты, движения (терминологией пользуется учитель). Инсценировки. 

Адекватное восприятие звучащей речи.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; особенности 

общения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с 

маленькими детьми. Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при вручении 
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и получении подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом. Обсуждение, о 

чем можно просить и о чем нельзя. Инсценировки. 

Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота произношения. 

Письменная речь (чтение, письмо)  

Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации, 

задания, условные знаки. Книги учебные и неучебные: художественные, научные, научно-

популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), 

персонажи (действующие лица), герои. 

Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. 

Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка, 

скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, закличка и пр. Доказательства 

выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунок 

(рисунки), по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.       

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

числа и последовательности звуков в слове. Сравнение значения слов при наращивании или 

сокращении фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, при перемещении ударения. 

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

твердых и мягких парных и непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие звуков (ъ, ь). 

Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков буквами. Нахождение случаев 

расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные места при записи слова. 

Буквы гласных как показатели твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Непарные твердые 

согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, щ). Звонкие и глухие непарные согласные 

звуки. 

Ознакомление с клавиатурным письмом. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение        

Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом мен 

звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение слов с переносом. Чтение вслух, жужжащее чтение. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших прозаических и стихотворных текстов. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Упражнение психофизиологических функций, необходимых для чтения: усвоение 

правильного дыхания, составление целого (фигур, рисунков) из данных элементов, составление 

печатных и письменных букв по элементу, выделение печатных и письменных букв из 

буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными буквами, составление слов из букв и 

слогов, вычеркивание из текста заданной буквы, «чтение» пиктограмм, схем слов и 

предложений, узнавание голосов детей, актеров, работа со схемами, планами и пр. 

Письмо  
Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
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соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания слов, предложений, текстов, 

записанных письменным и печатным шрифтом. Освоение позиционного (с ориентацией на 

следующую букву) способа письма. Письмо под диктовку слов, предложении, написание 

которых не расходится с их произношением. Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Ознакомление с клавиатурным письмом. 

Упражнение психофизиологических функций, необходимых для списывания и письма под 

диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание рисунков, 

узоров, полуовалов, волнистых линий, графический диктант, прохлопывание и проговаривание 

ритма, определение рифмы, нахождение рифмующихся слов, составление схем слов и 

предложений под диктовку и пр. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение 
Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение названия нари-

сованного предмета со схемой слова. Наблюдение единства в слове звучания и значения. 

Практическое ознакомление с этимологией (на примере мотивированных названий). 

Представление о многозначных словах.  

Классификация и объединение в группу слов по лексическому значению. 

Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного предложения (пик-

тограммы) с его схемой. Наблюдение смысловой и интонационной законченности предложений 

при сравнении со словом. 

Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации 

конца предложения - соответствующие знаки в письменной речи). Ознакомление с 

оформлением предложения: большая буква в начале предложения, знаки (.?!) в конце. 

Объединение слов в предложения, выделение предложения из текста. Сравнение смысла 

предложений при изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), 

интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. 

Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся 

союзы и предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление предложений с 

опорой на схему, их многовариантность.  

Орфография       
Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и кличках 

животных;  

- перенос слов по слогам без стечения  согласных;  

- знаки препинания (.?!) в конце предложения. : 

 

Систематический курс русского языка 

Пояснительная записка 
Программа по русскому языку является продолжением программы по обучению грамоте и 

строится на общих концептуальных положениях, изложенных выше. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой по русскому 

(родному) языку и целями данного курса в программе раскрыты три взаимосвязанных 

основных содержательных раздела: «Развитие речи», «Система языка» и «Орфография и 

пунктуация». Важно единство освоения всех линий: развития речи с изучением системы языка, 

освоением орфографической и пунктуационной грамотности. Представление о языке и речи как 

объективно существующем целом создает реальные условия не только для достижения 

функциональной грамотности обучающихся, но и, что чрезвычайно важно, для духовно-
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нравственного развития и воспитания школьников, их личностного развития, формирования 

метапредметных и предметных действий, логика формирования которых по годам обучения 

представлена в нижеприведенной таблице. 

В программе всех классов с меняющейся полнотой рассматриваются следующие темы: 

признаки текста, признаки предложения, лексические и грамматические группы слов, звуки 

речи, соотнесение звукового и буквенного состава слов. Стержневая тема всего курса - 

лексическая, грамматическая сочетаемость слов и средства, которые осуществляют эту связь: 

порядок слов в предложении, формы слов, служебные слова, интонационные средства, 

местоимения, синонимия. Наиболее продуктивно это направление реализуется на уровне 

словосочетаний, предложений и текстов при постоянном сравнении смысла разных вариантов 

высказываний в устной и письменной речи, в разных речевых ситуациях: реальных, 

литературных, воображаемых. Правильность выбора слов и установление правильных связей 

между ними требуют знания законов словообразования и формоизменения, правил выбора 

буквы, если звук находится в слабой позиции. 

Таким образом, стержневая тема определяет тот круг связей между речью и языком и 

между разделами языка, без которых она не может быть раскрыта. В эту область входит 

базовый минимум знаний и умений, предусмотренный нормативными документами. 

Интегрированный характер курса является одним из важных условий достижения 

планируемых в ФГОС НОО результатов обучения русскому языку: 

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- способствовать пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознанию значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Раскроем коротко, как содержание каждого из разделов программы русского языка 

способствует достижению названных результатов,  

I. Развитие речи 
В 1 классе, как и в период обучения грамоте, особое внимание уделяется осознанию 

детьми средств устного общения, установлению общего и особенного в различных речевых 

ситуациях. Программа каждого следующего года обучения предусматривает расширение опыта 

детей в устном общении: в умении участвовать в диалоге, дискуссии, строить содержательное, 

развернутое монологическое высказывание. 
На принципиально новый качественный уровень выходит работа учеников над своей и 

чужой письменной речью. Понимание, осмысление чужой письменной речи лежит в основе 

успешности обучения всем учебным предметам. В программе представлена система работы над 

чужим текстом, которая подводит ребенка к осознанию признаков текста и умению его 

анализировать. Эта часть программы реализуется на всех учебных предметах. Работа над 

художественными произведениями подробно представлена в программе по литературному 

чтению. 

В ФГОС особо подчеркивается значение формирования умения использовать различные 

способы поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; участие в 

подготовке проекта, исследования, его оформлении, презентации. Первоначальный навык 

поиска информации связан со свободной ориентацией ребенка в учебнике, что стимулируется 
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постоянными обращениями к прежде выполненным заданиям, к текстам, широко 

представленным словарным статьям, справочному материалу, который обогащается от класса к 

классу. К 4 классу в соответствии с программой ученики будут иметь представление о детских 

энциклопедиях по языкознанию и о разнообразии словарей по языку: толковый, 

орфографический, обратный, грамматический, школьный словообразовательный, морфемно-

орфографический, этимологический, эпитетов, синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

иностранных слов, учебный словарь сочетаемости слов русского языка. Они будут осознавать 

структуру текста, научатся доказывать, задавать вопросы. Вся эта работа является системной 

подготовкой к проектно-исследовательской деятельности: во 2 классе -«Лучшее время года», в 

3 классе - составление «Банка заданий», в 4 классе - «Великие люди России» и «Темы природы, 

добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Такой же опыт 

ученики получат на уроках литературного чтения, окружающего мира и всех других учебных 

предметов, так как все программы предполагают поиск дополнительной информации, ее 

обработку и изложение (устное или письменное). 

Тем самым ведется системная работа по развитию информационной культуры младших 

школьников, которая поддерживается следующими позициями программы и соот-

ветствующими заданиями учебника: сжатие и расширение информации, нахождение в тексте 

явной и скрытой информации, анализ структуры текста, составление его плана, выявление 

главной мысли, нахождение дополнительной информации, работа со справочным материалом, а 

также составление собственных текстов с их последующим редактированием в случае 

необходимости.  

К концу 4 класса младшие школьники: 

- приобретут опыт по поиску и фиксации необходимой информации; 

- начнут ориентироваться в источниках информации (в учебнике и учебных пособиях, в 

дополнительной литературе, Интернете, при общении с одноклассниками, учителем, 

взрослым); 

- приобретут умение работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модели слова), понимать, анализировать, преобразовывать и 

дополнять ее; 

- получат опыт по созданию собственной информации в устной и письменной форме, по 

ее оформлению и представлению (в т.ч. и в виде презентации). 

Таким образом, работа с текстом открывает широкие возможности для личностного  

развития школьника, формирования коммуникативных, регулятивных и познавательных У УД. 

Основной способ освоения устной и письменной речи - самостоятельная речевая 

деятельность ребенка в вариантных условиях и анализ соответствия речевых средств 

конкретной ситуации. 

II. Система языка 

Структурирование системы русского языка осуществляется с учетом объективно 

существующих связей между его разделами, которые раскрыты в программе каждого класса: 

фонетики, графики, орфоэпии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса. Практическая 

реализация этой части программы осуществляется при выполнении заданий, предложенных в 

учебниках, а также в результате собственной литературной деятельности школьников. 

Назовем предметные действия, формирование которых предусмотрено программой 
данного раздела курса. 

1. Закрепление знания последовательности букв в русском алфавите, полученного в 

период обучения грамоте, которым ученики активно пользуются во всех учебниках русского 

языка при выполнении заданий на упорядочивание слов по алфавиту (как по первым буквам, 

так и по последним), при работе со справочниками, представленными в учебниках, а также при 

поиске информации в дополнительной справочной литературе. 

2. Формирование навыков правильного произношения звуков в слове и правильного 

выделения ударного звука; правильного образования форм слов (сапог, помидоров), 

употребления в речи неизменяемых слов (эскимо, пальто, метро). 

3. Получение опыта по выявлению в текстах слов с неясным для ученика значением, 

ознакомление на практическом уровне с лексическими группами слов: синонимами, 



60 

антонимами, многозначными словами, фразеологизмами. Лексическая работа проводится 

систематически на протяжении всего начального обучения. 

4. Дифференциация самостоятельных и служебных частей речи; определение грам-

матических признаков и роли в предложении имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов (в рамках изученного); нахождение в тексте личных местоимении, наречий, 

числительных, союзов и, а, но, частицы не при глаголах. 

Морфология изучается в теснейшей связи с синтаксисом. Дети освоят роль сущест-

вительного и глагола как главных членов предложения, познакомятся с ролью суще-

ствительного - дополнением и обстоятельством, с ролью прилагательного - определением, 

ролью личного местоимения - подлежащим, ролью наречия - обстоятельством. Они подводятся 

к выводу, что связь слова с другими словами требует от них тех или иных грамматических 

форм. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентированности ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие соответствующих возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

III. Орфография, пунктуация 
Логика работы по формированию орфографической и пунктуационной грамотности также 

строится на основе объективно существующих связей между разными разделами языка. 

 Так, формирование понятия «безударная гласная» и ее правописания проходит за годы 

обучения в школе множество этапов: от редуцированных гласных в корне слова до их редукции 

в частицах. Чтобы обеспечить прочность навыка написания проверяемой безударной гласной в 

корне, в течение всего 1 класса дети сравнивают звуковой и буквенный образ слов, учатся 

различать звуки: гласные и согласные, ударные и безударные, находить в ряду слов 

однокоренные слова, выделять корень слова, наблюдают случаи чередования согласных в 

однокоренных словах, знакомятся с грамматическими группами слов по их значению. Вводится 

орфограмма «проверяемая безударная гласная в корне» во 2 классе, после ознакомления детей с 

составом слова. Затем к способу проверки этой орфограммы ученики возвращаются при 

сравнении со способами проверки других корневых орфограмм: непроверяемые гласные (тема 

идет с 1 класса), оглушение звонких согласных и непроизносимые согласные. Тогда же (во 2 

классе) ученики знакомятся с частями речи (имя существительное, прилагательное, глагол) и их 

грамматическими признаками (род, число). Теперь дети готовы к орфографической теме 3 и 4 

классов «Безударная гласная в окончаниях слов», правила проверки которой сравниваются с 

уже известными правилами проверки безударных гласных в других частях слова. Для этого 

есть необходимые фонетические знания (дифференциация гласные - согласные, ударные -

безударные гласные), знание состава слова, частей речи и их грамматических признаков, опыт 

установления связей слов в предложении. В 3-4 классах дети, кроме того, узнают о правилах 

правописания приставок с гласными -о-, -а- и суффиксов -ик-, -ек. 

Во всех случаях новое правило написания безударной гласной выводится при сравнении с 
уже известными правилами. Прямо или косвенно широкая орфографическая тема 

«Правописание безударной гласной» рассматривается в теснейшей связи с лексическим, 

грамматическим значением слова, со смыслом высказывания. Так правописание приобретает 

смысловую, понятную детям мотивацию. Примерно так же рассматриваются другие темы. Их 

развитие от класса к классу осуществляется во взаимодействиях с другими, объективно связан-

ными с изучаемой темой. 

Понятия в курсе русского языка определяются терминами, принятыми в науке, или по их 

существенным признакам. При отборе материала учитывалась его актуальность, практическая 

значимость. 

Исходя из вышеизложенного, законченная предметная линия «Русский (родной) язык» 

своими средствами создает условия для личностного развития школьников, формирования 
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умения учиться, приобретения предметных умений, что поможет им получить 

социокультурный опыт и адаптироваться к следующему этапу обучения. 

 

Содержание программы 

  1 класс 

 

I. Развитие речи 
Устная речь (слушание, говорение) 

Продолжение работы по всем направлениям, обозначенным в программе «Обучение 

грамоте». 

Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста. 

Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Инсценировки. 

Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных рассказов, 

знакомых мультфильмов и фильмов. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками текста: тема, 

смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Представление о частях текста на 

примере научно-популярного текста, записки, поздравительной открытки; красная строка; 

абзац. Восстановление деформированных текстов (нарушен порядок предложений или 

микротем, предложения простые, короткие). 

Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных текстах с одинаковым 

предметом описания, например, описание животного в сказке, в статье энциклопедии или 

словаря и пр. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление де-

формированных предложений. 

II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 
Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение в слове звуков 

гласных-согласных. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Вывод о 

словообразующей функции ударения. Различение в слове мягких-твердых, звонких-глухих 

согласных звуков. Парные звуки: мягкие-твердые, глухие-звонкие. Обобщение случаев 

указания на мягкость согласных. 

Различение непарных звонких согласных; непарных глухих согласных; шипящих 

согласных. Различение непарных твердых 

согласных [ж], [ш], [ц], непарных мягких согласных [и1], [ч'], [щ']. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами сов-

ременного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике для 1 

кл.). 

Графика 
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения мягких и твердых согласных. 

Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. Функции йотированных 
гласных (е, ё, ю, я). Наблюдение вариантов обозначения звука [и']. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, 

елка. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (последнее при списывании). 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Лексика 
Номинативная (назывная) функция слов. Представление о слове как единстве звучания и 

значения. Практическое ознакомление с омонимами, синонимами, антонимами, мно-

гозначностью (без введения понятий). 
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Состав слова (морфемика) 

Нахождение в ряду слов родственных (однокоренных) слов. Различение (с опорой на  

рисунки)   однокоренных  слов  и  слов одной тематической группы; однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. Начальное (с опорой на рисунки) разведение " понятий: разные 

(родственные) слова, формы одного слова.  

Морфология 
Представление о лексическом и грамматическом значении слов. Грамматические группы 

слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) слова - слова, обозначающие предметы, 

признаки предмета, действие предмета; служебные слова (без дифференциации). Умение 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные. Различение названий 

предметов, отвечающих на вопросы «кто?», «что?». Ознакомление с грамматическими 

признаками рода и числа у слов, обозначающих предметы. Нахождение слов, обозначающих 

предметы, которые заменяют слова-указатели (местоимения), например: Птичка села на ветку. 

Она искала корм. 

Синтаксис 
Различение предложения и слова (осознание их сходства и различий). Сравнение набора 

слов и предложения. Восстановление деформированного предложения. Сравнение слова с 

предложением из одного слова. Формулирование существенных признаков предложения: 

законченность мысли и интонация конца. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): 

восклицательные и невосклицательные. Сравнение предложений по смыслу при изменении 

форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, 

мелодики, пауз), порядка слов. Сравнение предложений по смыслу при замене слова, при 

распространении другими словами. Диктовка предложений, запись их схемами. Составление 

схем предложений, их многозначность. 

 III. Орфография и пунктуация 
Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. Понятие орфограммы. Использование орфографического словаря (см. в 

учебнике). 

Применение правил правописания: 

- раздельное написание слов; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением); 

- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

- знаки препинания (.?!) в конце предложения. 

 

2 класс 

 

I. Развитие речи 
Устная речь (слушание, говорение) 

Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. Продолжается 

уяснение взаимосвязи между содержанием и формой высказывания. 

Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой устной 

речи: прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, просмотр 

видеофильмов. Осознание собственной устной речи: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

высказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и интонировании 

высказывания, в использовании мимики, жестов, культура разговора по телефону, поведение в 

общественных местах. 
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Практическое овладение устным монологическим высказыванием по определенной теме. 

Словесный отчет о выполненной работе. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. Практическое 

ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля (научного, делового, худо-

жественного). Определение темы текста, подбор заглавия. Последовательность предложений в 

тексте. Средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, 

синонимы). Главное в тексте. Части текста: вступление, основная часть, заключение. 

Последовательность частей текста. Представление о плане текста. 

Составление текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms-сообщения, электронные письма), 

записка, объявление и пр. (в течение 2-4 кл.). 

Первые опыты собственных сочинений (репродуктивных и творческих). Представление 

работы одноклассникам. Выражение собственного мнения с его обоснованием. Редактирование 

сочинений. 

Восстановление деформированных текстов (по сравнению с I классом увеличивается 

количество предложений и их распространенность). 

Оформление диалога.    

Осуществление проекта «Лучшее время года». 

II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания (различение гласных-согласных, гласных однозвучных и йотированных, 

согласных звонких-глухих, шипящих, мягких-твердых; слогоделение, ударение). 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-

безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 

парный-непарный. Звукобуквенный разбор (алгоритм см. в учебнике). 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с орфоэпическими 

нормами современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в 

учебнике). 

Графика 
Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными 

ь и ь; в словах с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления). 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

'Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Овладение первичным навыком клавиатурного письма.  

Лексика  
Наблюдение внутреннего единства слова - его значения, грамматических признаков и 

звуков/букв. 

Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и пе-

реносном значении слова. Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения 

понятия), антонимах, синонимах, фразеологизмах (наблюдения за использованием в тексте), 
расширение словаря учащихся. 

Работа со словарями, учебной и справочной литературой. 

Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом. 

Состав слова (морфемика) 
Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. Подбор 

родственных (однокоренных) слов. Представление о значимых частях слова: корень, окончание, 

приставка, суффикс. Представление о роли частей слова в образовании разных слов и разных 

форм одного и того же слова.  

Различение предлога и приставки.       

Морфология 
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Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение определять 

начальную форму; опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Различение имен сугцест- В вительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа 

прилагательных от форм имени существительного. 

Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и 

числам (в форме прошедшего времени). 

Практическое   ознакомление   с   ролью в речи личных местоимений, числительных и 

служебных слов.  

Синтаксис  
Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности по-

вествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего, сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без дифференциации последних). 

Предложения распространенные, нераспространенные. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. На практическом уровне установление роли форм слов и служебных слов для 

связи слов в предложении. 

Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания от 

использованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств, 

порядка слов. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых 

других слов. Восстановление деформированных предложений.  

 III. Орфография и пунктуация 
Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов; использование орфографического словаря. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря (в т. ч. 

справочника в учебнике).  

Применение правил правописания: 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные в корне (ознакомление); 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных 

"(перечень слов в учебнике); 

- разделительные ъ и ь; 

- знаки препинания (.?!) в конце предложения; 
- ь после шипящих в конце имен существительных (рожь - нож, ночь - мяч) -

ознакомление. 

3 класс 

I. Развитие речи 
Устная речь (слушание и говорение) 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и 

формой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, 

интонации, темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики. 

Практическое овладение монологом, диалогом - расширение опыта на новом содержании. 

Выражение собственного мнения, его обоснование. Использование в монологическом 

высказывании разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. Овладение 



65 

начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Применение речевого этикета в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, про-

сторечиям (без введения понятий). 

Письменная речь (чтение и письмо) 

Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о 

стилистических различиях языка в научном (научно-популярном), художественном и деловом 

текстах. Смысловые связи между частями текста. Микротемы, их логическая 

последовательность в тексте. План. Составление содержательного и стилистически точного 

продолжения к началу текста. Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному). 

Способы выражения позиции автора (в течение 3-4 классов). 

Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в соответствии с 

выбранной автором формой. Сравнение разных способов выражения одной цели высказывания 

или одной темы высказывания. 

Знакомство с особенностями составления рекламы, афиши, инструкции. 

Знакомство с различными видами изложений. Сочинения (репродуктивные и творческие) 

- в течение 3-4 классов. Предварительный отбор материала для сочинения. Использование 

специальной и справочной литературы, словарей, газет, журналов, Интернета. Анализ 

учениками написанных работ. Редактирование сочинений. Использование детских сочинений в 

качестве содержания на различных учебных предметах. Составление альбомов. Выставки 

детских работ. 

Оформление диалога: реплики, слова автора. 

Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в предложении. 

Изменение смысла высказывания при распространении основы предложения и его 

сокращении до основы. 

Осуществление проекта «Банк заданий» (пояснения см. в учебнике). 

 II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, 

непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда 

мягкие. Представление о позиционных и исторических чередованиях звуков. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). Звукобуквенный разбор 

слова (алгоритм см. в учебнике). 

Графика 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, 

пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел); в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Совершенствование навыков клавиатурного письма. 

Лексика 
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Вы-

явление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Расширение представлений об этимологии, 

омонимах (без введения понятия), антонимах, синонимах, многозначности, фразеологизмах: 

анализ использования в тексте, употребление в собственной речи. Работа над словом 

обогащается иноязычной лексикой, устаревшими словами. 

Работа со словарными статьями в учебнике и со словарями: орфографическим, про-

изношения, эпитетов, синонимов, этимологическим, толковым, иностранных слов, фра-

зеологическим. Желательный список словарей для работы учеников: словообразовательный, 

морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, 
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орфоэпический, этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических 

синонимов.  

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

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

однокоренных  слов  и  слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки, суффикса,   постфикса   -ся(-

съ).   Образование слов с помощью приставки, с помощью суффикса и сложения основ 

(сложные слова). Различение  изменяемых  и  неизменяемых слов. Представление о смысловых, 

эмоциональных,   изобразительных   возможностях суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных  слов  с  помощью  суффиксов  и приставок. Разбор слова по составу с опорой на 

алгоритм, приведенный в учебнике. 

Морфология 
Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Различение 1, 2, 3-го склонения 

имен существительных в форме единственного числа. Склонение существительных во 

множественном числе (ознакомление). Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение 

зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ъя, -ов, 

-ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределенной 

формой глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных. Отличие предлогов от приставок.  

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

Синтаксис 
Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в словосочетании. 

Грамматическая основа предложения. Представление о второстепенных членах предложения 

(определение и дополнение). Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 

Нахождение предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Интонация 

при перечислении однородных членов предложения. 

Смысловая зависимость содержания предложения от использованных грамматических 

средств. 

III. Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки 
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря. 

Применение ранее изученных правил правописания, а также правил: 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными 

(перечень слов см. в «Справочнике правописания» учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ь и ъ; 

- ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

- не с глаголами; 
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- раздельное написание предлогов с другими словами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик, -

ек. 
Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имен существи-

тельных (кроме существительных на -мя, -ий, -ъя, -ъе, -ия, -ов, -ин); о, е в падежных окончаниях 

после шипящих и ц. Ознакомление с правилом написания и, ы после ц в разных частях слова, 

соединительных гласных о, е в сложных словах. Объяснение постановки запятых при 

однородных членах предложения. 

 

4  класс 

I. Развитие речи 
Устная речь (слушание, говорение) 

Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях. 

Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой ситуации (на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

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

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

благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение, смешанный 

тип). 

Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жесты - 

отражение индивидуальных особенностей человека. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, результат речевой 

деятельности, основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в процессе 

речевой деятельности. 

Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление со стилями 

языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные части (вступление, 

основная часть, заключение); смысловые связи между частями, абзацами, предложениями; 

научные слова (понятия), ключевые (опорные) слова. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Выделение в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу прочи-

танного, услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связного моно-

логического высказывания. 

Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному тексту. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица. 

Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции, 

словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка 

телеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми жанрами). 

Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой 

работы. Подбор материала для сочинений. Редактирование. Использование письменных 

ученических работ в качестве содержания на уроках по различным учебным предметам. 

Составление альбомов, выставки детских работ. 

Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом. 

Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы, добра и 

зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение исследования, 
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оформление работы, подготовка доклада, его представление с сопровождением на бумажном 

или электронном носителе. 

II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, 

непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда 

мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях гласных и согласных в 

корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). 

Фонетический разбор слова (алгоритм см. в учебнике). 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа звезда, 

коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел); в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Совершенствование навыка клавиатурного письма. 

Лексика 
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Вы-

явление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Употребление в речи 

синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов, 

синонимов. Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемно-

орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, этимологический, 

сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса, 

соединительного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов, приставок, сложения 

основ. Разбор слова по составу. 

Морфология 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

(одушевленные, неодушевленные). Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма. Изменение 

существительных по падежам (падежные вопросы). Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных (алгоритм см. в учебнике).  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение 

зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. 
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Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ъя, -ов, 

-ин. Морфологический разбор имен прилагательных (алгоритм см. в учебнике). 

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

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

числа. Представление о склонении личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с категорией 

вида глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов (алгоритм см. в учебнике). 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая 

основа предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Ознакомление с дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и 

обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 

Интонация при перечислении однородных членов предложения. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. 

Ознакомление с обращениями. 

Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от использованных 

грамматических средств. 

III. Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки 

правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи-гии, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

- сочетание чк-чн, чт, щн, рщ; 
- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными 

(перечень см. в «Справочнике правописания» учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 
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- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, 

красишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик, -

ек; о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в разных частях слова; 

соединительных гласных о, е в сложных словах. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной 

литературой: 
Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по обучению грамоте. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 1 кл. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 2 кл.: В 2 частях. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 3 кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 4 кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Я читаю? Я читаю. Я читаю!: Тетради по чтению к Азбуке. - 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетради по письму: В 4 частях. - Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Мельникова О.А. Звуки и буквы. Рабочая тетрадь для 1 класса/Под ред. Н.В. Нечаевой. - 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Яковлева СТ. Тетради по русскому языку для 2 кл.: В 4 частях/Под ред. Н.В. Нечаевой. - 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте». - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Русский язык». 1, 2 кл. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
Нечаева Н.В., Антохина В.А. Методические рекомендации к курсу «Русский язык». 3, 4 

кл. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Словари, упомянутые в программе, а также энциклопедии, справочники, художественные 

альбомы, необходимые для проведения проектно-исследовательских работ, предусмотренных 

курсом русского языка (по возможности). 

2. Специфическое оборудование:  
• комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.); 

• алфавит; 

• таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с 

программой); 
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• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе; 

• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

• интерактивная доска; 

• наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

• настольные развивающие игры; 

• аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

2. Литературное чтение 

 

Пояснительная записка 

Школьные предметы художественного цикла отличаются от других предметов своими 

целями, средствами и методами их преподавания. Главная цель этого цикла развитие 

эстетического сознания, то есть создание у школьника такого образа действительности, 

который соотнесен с идеалами прекрасного. Неоценима роль литературы в общем развитии 

школьников. Литература способна дать широкую картину внешнего мира, ввести в мир 

внутренней жизни человека, обогатить духовно, нравственно и эмоционально, развить 

воображение, речь, способность выразить себя в слове. В связи с этим система начального 

литературного образования на своем специфическом материале работает на достижение общих 

целей начального образования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

- воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Одним из приоритетных направлений стандартов второго поколения выступает 

формирование нравственного сознания школьников, личностное освоение ими духовно-

нравственных ценностей человечества, носителем которых являются культура и искусство. 

Прикосновение к литературе и искусству способствует развитию духовно-нравственных 

представлений, формированию эстетических понятий, становлению личности ребенка. 

Формирование нравственного сознания начинающего читателя происходит преимущественно 

через приобщение его к миру духовно-нравственных и эстетических ценностей, эмоциональное 

принятие и осознание этих ценностей, содержащихся в художественных произведениях, а 

главное - через возрастание общей гуманистической и эстетической культуры личности. 

Итогом работы по курсу литературного чтения может стать воспитание интеллигентной 

личности, чутко и с пониманием относящейся к миру (к окружающим людям, природе, 

животным), живущей «по законам красоты» (Л.Н. Толстой). В процессе общения с 

художественной литературой и искусством ученики знакомятся с общечеловеческими 

ценностями, с системой духовно - нравственных представлений человека, учатся соотносить 

свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно –этическими 

нормами. Изучение произведений классиков отечественной детской литературы приобщает 

учащихся к культурному наследию народов России, приучает размышлять об истории своей 

Родины, сегодняшнем дне и будущем страны. Так постепенно будет формироваться 

гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, ее народ и историю. 

Нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся происходит в процессе 

формирования способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную 

литературу, в ходе изучения основ ее теории и практики анализа художественного текста. 

Цель курса литературного чтения - воспитание компетентного читателя, который имеет 

сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а 

также развитую способность к творческой деятельности. Начальное образование как 

самоценный и значимый этап в развитии человека закладывает основы для реализации этой 

цели. Грамотный читатель владеет техникой чтения, знает, что читать, ориентируется в 

широком мире литературы (ему присуще «жанровое ожидание», у него имеется общее 

представление о творческом почерке разных писателей и поэтов), и знает, как читать (обладает 
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умением адекватно понять произведение), опираясь на представления о художественных 

приемах, на вкус, развитые эстетические чувства. Достижению этой цели способствует 

организованное в процессе обучения осознание учащимися особенностей художественного 

отражения мира в ходе слушания, чтения произведений и собственного литературного 

творчества. В основе данного курса лежит единый методологический подход - изучение 

литературы как искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения его специфики 

- художественной образности. 

Эстетическое осмысление действительности посредством художественного образа - это то 

общее, что характеризует разные виды искусства: литературу, живопись, музыку, скульптуру, 

архитектуру, театр, кино. Чтобы разобраться в эстетической стороне действительности, ребенок 

должен соприкоснуться с разными видами искусства. Общность всех видов искусства - в 

способности художника воображать, фантазировать, создавать не понятия, а образы. Ведется 

постепенное осознание существенных признаков понятия «художественный образ», 

формируется общее представление об этом понятии как определяющем для понимания 

особенностей литературного творчества: в произведении явления действительности предстают 

перед читателем пропущенными через призму восприятия художника, картина мира насыщена 

его чувствами и отношением к изображаемому. Школьник учится полноценно воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства. 

Важно, чтобы ученик начальной школы эмоционально отзывался на прочитанное, 

пробовал высказать свою точку зрения и при этом учился уважать мнение собеседника. 

Общение с литературой поможет ему осознать себя и как читателя, и как человека, расширит 

культурный кругозор, мотивирует его обращение к художественным произведениям в 

дальнейшей жизни. 

В процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретет первичные умения 

работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и научно-популярной литературой, 

будет учиться находить и использовать информацию для практической работы. В результате 

школьник получит возможность осознать значимость систематического чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим учебным предметам. 

Задачами курса литературного чтения, построенного на сформулированных выше 

основах и ориентированного на требования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, являются: 

1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование 

понятий о добре и зле; 

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как 

средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение 

представления детей о российской истории и культуре; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание значимости 

чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом чтении, в том 
числе для успешности обучения по всем учебным предметам; 

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 

письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывания на свободную тему). 

Поясним, как отбор и структурирование содержания курса литературного чтения и 

организация работы с этим содержанием способствуют решению поставленных задач. 

Преподавание литературного чтения опирается на стихийное творческое начало, присущее 

ребенку до школы. Как правило, дошкольник является слушателем и синкретическим творцом 

одновременно в изобразительной, музыкальной, игровой деятельности. Курс литературного 
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чтения продолжает, но целенаправленно, воспитание слушателя, читателя и творца. При этом 

происходит обогащение читательского опыта и литературного кругозора, формируется 

осознанная потребность в чтении. Курс предполагает развитие способности самостоятельно 

воспринимать литературу, а также развитие культуры эмоций. Решение этих задач 

предполагает постоянное расширение читательского кругозора. Перед учеником должна 

развернуться широкая картина видов и жанров литературы, произведений разного 

эмоционального наполнения, разнообразие сюжетов, характеров и отношений героев, а также 

многообразие художественных средств создания образа. 

Приобщение детей к искусству литературы требует особой методики, не разрушающей 

процесс восприятия и понимания художественного произведения. Важно работать с текстом 

деликатно, не прямолинейно, не «в лоб», а бережно поддерживая ростки эмоционального 

отношения к прочитанному. Совместное наслаждение от литературных открытий, удовольствие 

от проникновения в глубинный смысл произведения поможет «заразить» ученика интересом к 

чтению. 

Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, предусматривает: 

1) принципиальную целостность художественного образа, важность, «неслучайность», 

незаменимость каждого художественного элемента; целостное эмоциональное 

впечатление, оказываемое произведением при восприятии; 

2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения художественного 

образа; возможность различной аналитической интерпретации деталей художественного 

произведения; 

3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать явления 

литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль играют чувства как 

основа интереса к чтению (наслаждение красотой слова и удовольствие ученика от своего 

растущего умения понимать ее). 

Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается на 

понимании образной природы художественного текста и включает владение языком словесных 

образов, ориентирование в системе основных литературоведческих понятий. 

Курс нацеливает не на заучивание терминов, а на уяснение с их помощью специфики 

литературы. Литературоведческими понятиями учащиеся пользуются практически, как 

инструментами, помогающими понять художественный смысл произведения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Обучение литературному чтению в 1  классе состоит из двух преемственных курсов: «Обучение 

грамоте» - чтение и «Литературное чтение». На обучение  данному предмету   в 1 классе отводится 33 

недели: 132 часа - по 4 часа в неделю. На  курс «Обучение грамоте» - 88 часов; на курс «Литературное 

чтение» - 44 часа. Во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Общая характеристика учебного предмета 

Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми 

образовательными стандартами, носит системно-деятельностный характер, направлена на 

формирование не только предметных, но и личностных, метапредметных, а именно 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. В сфере личностных УУД создаются условия для того, чтобы в 

соответствии с требованиями ФГОС «искусство и литература осознавались как значимая сфера 

жизни, нравственный и эстетический ориентир». Произведения подобраны таким образом, 

чтобы развернуть перед школьниками идею красоты, ценности и хрупкости мира, чтобы 

воспитать ценностное отношение к природе, окружающей среде, к культуре и искусству. Важно 

научить воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере человеческих чувств, и в 

пространстве культурных ценностей, и в истории Отечества. Тексты, вопросы, задания к 

прочитанному показывают школьнику, как важно стать человеком: научиться переживать и 

сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир - мир природы, людей и искусства, мир 

чувств. Содержание курса «Литературное чтение» создает особые условия для развития 

познавательных УУД, поскольку школьники овладевают основами смыслового восприятия 
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художественных и познавательных текстов, учатся выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстовых). При этом в процессе деятельности 

учащиеся осваивают широкий спектр логических действий, операций, приемов решения 

учебных задач, учатся воспринимать и анализировать не только тексты, но и внетекстовые 

компоненты, использовать знаково-символические средства и модели. Большое внимание 

уделяется овладению навыками работы с информацией -  как в учебнике (дополнительные 

элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его содержания - в справочной литературе. 

Школьники учатся использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети 

Интернет; записывать, фиксировать ее с помощью инструментов ИКТ. Движение в освоении 

этих навыков идет в сторону расширения сферы интересов детей. 

Вырабатывается умение учащихся ориентироваться в большом текстовом массиве, этому 

служит ряд специальных заданий, выполняя которые школьники вынуждены находить 

информацию, постоянно возвращаться к уже прочитанным текстам с новыми задачами и на 

новых основаниях. 

Эти возвраты к уже прочитанному имеют несколько целей: с одной стороны, это прием, 

позволяющий школьникам удерживать и пополнять поле литературных текстов. С другой 

стороны, этот прием помогает формировать умение работать с учебником, книгой (умение 

найти нужное место в уже прочитанной книге, умение листать и бегло просматривать уже 

изученный текст). При этом развивается умение сравнивать: школьники постоянно ставятся 

перед задачей сопоставления художественных произведений разных времен и народов, 

произведений разных авторов на одну тему, произведений одного автора на разные темы, 

разрешая возникающие эстетические и нравственные коллизии, тем самым продвигаясь в 

литературном развитии и в общем развитии в целом. 

В сфере предметных учебных действий особое внимание уделяется различным видам 

речевой и читательской деятельности таким как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение 

про себя, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменного общения). 

Прививается понимание разного типа информации в научном (понятие) и художественном 

тексте (образ). От общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных - через их сравнение ученик-читатель продвигается к умению по-разному 

работать с художественными, научно-популярными, учебными и другими текстами. 

Формируется библиографическая культура учащихся. 

На уроках литературного чтения задачи развития речи и обучение детей навыку чтения 

имеют предметный и метапредметные уровни и решаются комплексно: работа над техникой и 

выразительностью чтения связана воедино со смысловым анализом текста, творческой речевой 

деятельностью ученика. Навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вырабатывается при размышлении над особенностями текста в процессе его слушания и 

перечитывания с различными целями. Вопросы и задания составлены таким образом, что 

ученик несколько раз перечитывает текст произведения, решая познавательную задачу: 

перечитай с определенной интонацией, в разном темпе, найди завязку и развязку истории. 

Литературный анализ текста помогает углубить понимание его смысла, позволяет понять, 

так ли мы его читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе. Подбор текстов разного вида, 

жанра, стиля позволяет применять разные словесные и несловесные средства чтения: 

модуляцию речи, паузы, логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты. Вопросы и 
задания к текстам направлены на мотивацию перечитывания: прочитай с разной интонацией, в 

разном темпе, меняя места пауз и логических ударений, с различной громкостью, с разным 

настроением - все эти задания помогают подобрать наиболее точную манеру чтения 

соответственно особенностям текста. Отрабатывается выразительное осмысленное чтение 

целыми словами с осознанным выбором интонации; практикуется чтение по ролям, чтение 

наизусть, драматизация произведений; развивается навык устного и письменного высказывания 

по образцу, с опорой на картинку и в свободной форме. Наблюдение за художественными 

особенностями текста связывает понимание литературы с навыком осознанного чтения. Дети 

читают, выражая то, что открыли и поняли в произведении. 

Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую деятельность, 

решать творческие задачи, импровизировать, инсценировать, разыгрывать воображаемые 
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ситуации. Творческая речевая деятельность детей может выражаться в устном и письменном 

высказывании на свободную тему (сочинение), в выражении собственного отношения к 

прочитанному (пропедевтика работы в жанре отзыва), в формулировке основного смысла 

прочитанного (пропедевтика работы в жанре аннотации). При решении задачи развития 

речевой деятельности собственное литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, 

рассказов) занимает особое место как один из наиболее эффективных способов проникновения 

в тайны художественного образа и развития воображения. 

На уроках литературного чтения уделяется внимание воспитанию чувства юмора как 

показателя развития интеллекта, а также коммуникативной компетентности ученика. Чувство 

юмора уберегает читателя от однозначной и категоричной оценки литературного произведения, 

прививает осознание того, что возможны и другие мнения. Оно присуще и самому тону 

учебников (принципиально неакадемичный стиль, теплое обращение к юному читателю, 

подбадривание его в сложных ситуациях; игра, вовлекающая школьника в деятельность 

исследователя), размывает жесткую дистанцию, которая существует между учителем и 

учеником, уравнивает их в позиции читателя, создает атмосферу творческой свободы. 

Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных элементов учебника: 

«Лента времени» и «Словарь» (с 1 класса), страницы режима дня (1 класс), «Твой год» (2 

класс), «Картинная галерея» (3 и 4 классы). 

В курсе «Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с такими 

курсами, как «Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Так, программа 1 класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету 

«Литературное чтение». Интеграция с русским языком прослеживается как на уровне усвоения 

общих понятий, так и на уровне понимания смысла текста, его анализа, собственного 

сочинения. Знакомясь с разделом «Картинная галерея», школьники обращаются к 

обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале изобразительного искусства. 

Учащиеся получают представление о связи литературы с музыкой (например, в главе учебника 

для 2 класса «Завязка, тайны искусства...»). Это делает все обсуждаемые проблемы общими для 

всей художественной культуры. В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития 

мысли и познания. 

На уроках литературного чтения в 1 классе продолжается работа по развитию навыка 

чтения, начатая в азбучный период. Учащиеся приобщаются к работе с книгой, овладевают 

умением понимать содержание прочитанного и работать с текстами разного типа. Основное 

внимание уделяется формированию интуитивного понимания специфики художественного 

образа на основе практического сравнения литературы художественной и научной. На 

материале произведений трех основных жанров (рассказ, сказка, стихотворение) учащиеся 

знакомятся с простейшими средствами выражения авторского отношения к изображаемому. 

Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирование отношения к 

литературе как к искусству, включение литературы в ряд других видов искусства на основе 

практического сравнения произведений литературы, живописи, музыки. Углубляется работа 

над выявлением позиции автора, «вычитыванием» авторской оценки изображаемого. На 

протяжении второго года обучения происходит дальнейшее накопление читательского опыта, 

продолжается развитие техники чтения на основе смысловой работы с текстом. 

Курс 3 класса продолжает работу по воспитанию внимательного отношения учащихся к 
художественному слову. Читаются произведения, передающие целую гамму разнообразных, 

тонких чувств и ощущений, доступных детям. Сравниваются произведения разных авторов на 

одну тему, произведения одного автора на разные темы. Расширяется читательский кругозор 

младших школьников и круг проблем, освещаемых литературными произведениями. Дается 

представление о жанре басни. Читательский багаж пополняется за счет мифологии и фольклора 

разных народов. Особенностью работы в 3 классе является формирование начального 

представления об общих корнях и путях развития литературы разных народов, об истории 

становления некоторых жанров фольклора и литературы и об их специфике. 

Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства, поднимает учеников на новую ступеньку общего и эстетического развития. 
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Анализируется поэтика произведений более сложных по своему художественному содержанию, 

к тому же более объемных (повесть). Ведется работа с былиной. 

Происходит знакомство с драмой. Углубляются представления об отличии фольклора от 

авторской литературы. Выявление позиции автора, вычитывание авторской оценки 

изображаемого, авторской точки зрения завершает представление об особенностях авторской 

литературы. Делаются посильные обобщения об особенностях творчества писателей разных 

веков, о тематике, героях, художественной манере. Закладываются основы изучения 

литературного процесса. «Сталкивая» художественные произведения разных времен и народов, 

разрешая возникающие коллизии, школьники продвигаются в литературном развитии и общем 

развитии в целом. 

Программа раскрывает основные подходы и стержень работы, оставляя учителю  простор 

для творчества. 

Курс «Литературное чтение» способен дать широкую картину внешнего мира, ввести в 

мир внутренней, духовной жизни человека, обогатить нравственно и эмоционально, развить 

воображение и речь, способность выразить себя в слове – в целом повысить общую культуру 

человека.  

Содержание программы 
 

1 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Формирование навыков чтения на основе аналитико-

синтетического звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над 

чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) 

подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, разными интонациями, в разном темпе и разном настроении, с 

различной громкостью. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру текстов). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 

Письмо (культура письменной речи). Диалогическое общение: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Освоение норм 

речевого этикета. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Передача впечатлений из повседневной жизни в рассказе 

(описание). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. 

Особенности письменной речи: оформление, соответствие содержания заголовку. Мини-

сочинения на заданную тему. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Умение работать с разными видами информации. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Знакомство с общими 

особенностями учебного и научно-популярного текста. Определение главной мысли текста. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Первое знакомство с книгой. Название 
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произведения (заголовок). Автор в литературном произведении (поэт, писатель). Определение 

примерного содержания книги по заглавию, автору и иллюстрациям. Общее представление о 

стихотворной 

и прозаической речи. Начальные навыки ориентирования в книге по заглавию, 

оглавлению, иллюстрациям. Литература вокруг нас. Широкий мир книг и чтения. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Создание условий для выхода младших школьников за рамки учебника: привлечение 

текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его соотношения с содержанием. Знакомство с общими отличиями литературного текста от 

фольклорного. Фольклор разных народов. 

Анализ поступков персонажей (с помощью учителя). Характеристика героя произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героев и события. Понимание 

эмоционального и нравственного содержания прочитанного. Сравнение разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Воспроизведение 

текста (по вопросам учителя) или эпизода. Рассказ по иллюстрациям, пересказ. Определение 

главной мысли текста, озаглавливание, деление текста на части. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, этикетка, записка) и 

литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что ученый 

(сравнение на основе наблюдения за текстами в книге для чтения, в учебниках по математике и 

естествознанию, в словарях и энциклопедиях). 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении в 

литературе. Практическое ознакомление с рифмой. Название произведения (заголовок), автор 

(поэт, писатель), персонажи (действующие лица), герои (главные действующие лица). Понятие 

о монологе и диалоге в литературе. 

Литература и устное народное творчество (фольклор). Устное народное творчество и 

литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора в народном произведении. 

Устная передача, вариативность текста, работа собирателей фольклора, литературная 

обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными жанрами: колыбельная песня, 

потешка, прибаутка, побасенка, небылица, считалка, загадка, пословица, поговорка, 

скороговорка, частушка. Практическое назначение малых жанров фольклора, определяющее 

особенности их формы. Практическое освоение жанра загадки. Знакомство с жанром 

кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Жанр художественного произведения. 

Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Герой или система героев (главные и второстепенные персонажи). 

Сравнительный анализ героев. Сравнение позиции автора и его героя. Нахождение средств 

выражения авторской оценки изображаемого. Смысл заглавия. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое ознакомление 

с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. Проговаривание ритма. Сочинение 

рифмовок. Подбор рифм, сочинение стихов по заданным рифмам. 

Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных сказок. 
Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Виды сказок (о животных, 

волшебные, бытовые). Что делает сказкой сказку без волшебства. Волшебные предметы. 

Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии с начальными 

представлениями о законах жанра. 

Средства художественной выразительности (способы выражения авторского 

отношения к изображаемому). Название произведения. Система героев (главные 

действующие лица). Второстепенные персонажи. Характеристика героев. Портрет. Речь. 

Понятие о монологе и диалоге в литературе. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, 

кульминация, развязка событий. Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа 

текста. Первичные представления о сравнении как основополагающем приеме. Практическое 

освоение понятий 
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(без обязательного употребления терминов): эпитет, олицетворение, антитеза 

(противопоставление, контраст), повтор, звукопись. Подбор синонимов, антонимов к словам из 

текста. Наблюдение за изменением смысла высказывания. Использование в устной речи 

образных выражений из текста. Умение самостоятельно подбирать точные сравнения для 

характеристики предметов и явлений. Сочинение загадок. 

Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка. 

Эмоциональное восприятие событий произведения. Эмоциональная передача событий. 

Домысливание текста. Придумывание интересной завязки, развязки. 

Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. Подбор слов-

определений для характеристики героев. Построение доказательного высказывания. 

Применение выразительных средств при передаче своего отношения к персонажам. 

Рассказывание от первого и третьего лица о литературном герое. 

Эмоциональный тон произведения. Понимание общего характера произведения, его 

тональности. Сочинение противоположных по эмоциональному настрою частей текста. 

Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя (поэта). Эмоциональная 

передача характера произведения при чтении вслух, наизусть, при рассказе о нем: 

использование голоса (нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических 

ударений) и несловесных средств (мимики, движений, жестов). 

Определение общего характера произведения, его тональности. Определение шуточного 

(юмористического), торжественного (героического) характера произведения, задумчивый 

(лирический) тон произведения. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям. Инсценирование произведения со свободным использованием текста. 

Игра в театр. Устное словесное рисование с опорой на картину, по иллюстрации к 

произведению или на основе личного опыта. Знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий). 

 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Дальнейшее развитие навыков слушания на основе 

целенаправленного восприятия элементов формы и содержания литературного произведения. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Постепенный переход к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Развитие навыков чтения на основе эмоциональной передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру текстов). 

Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте 
необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 

Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее формирование навыков свободного 

высказывания в устной форме. Осознание диалога как вида речи. Умение в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения) в рассказе (описание, 
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повествование). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, системы героев). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в 

мини-сочинениях (описание), рассказе на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных  и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Привлечение иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

научно-популярных текстов. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Характеристика героя 

произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки и речь. Описание места действия. Понимание содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста: последовательное воспроизведение 

эпизода, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста. Краткий пересказ (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста: деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; 

определение главной мысли каждой части и всего текста. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, периодическое 

издание, справочные издания (энциклопедии, словари). Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, открытого доступа к книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Литература вокруг нас. Разнообразие книг. Домашняя библиотека. Публичные библиотеки. 

Практическое ознакомление. Как найти нужное. Знакомство со словарями и справочниками, 

детскими журналами и другими периодическими изданиями. Любимая книга. Любимый 

писатель. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: живопись, 

музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от науки. Отличие 

литературы от других видов искусства. 

Общность разных видов искусства. Отличие художественного текста от научного 

(наличие сюжета, развития действия, выражение авторского отношения к описываемым 
событиям, использование художественных приемов для создания образа в художественном 

тексте). 

Как создается литература. Кто такой писатель. Зачем пишет писатель. О чем и как говорит 

литература. Представление о теме литературного произведения. Выражение словом красоты 

мира, разнообразия чувств, опыта человека. Изображение окружающего мира. Пейзаж в 

литературе. Изображение животного мира. Сочинение устных и письменных зарисовок на тему 

мира природы. Природа и человек. Образ человека, характер человека. Событие как предмет 

внимания писателя. Чувства, переживания и их изображение. Авторский взгляд, новый аспект 

видения, понятие о точке зрения автора. 
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Художественный вымысел и его смысл. Как читает читатель. Всегда ли читатель 

правильно понимает прочитанное. Как глубже и точнее понять, что хотел выразить писатель. 

Собственное изображение словом. 

Зарисовки с натуры, изображение реальности. Фантазия на основе реальности. 

Устное народное творчество 

Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, прибаутка, 

небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. Педагогическое мастерство народа, 

мудрость, смекалка, юмор. Выразительные средства малых жанров фольклора. Наблюдение за 

ритмом. Загадка. Практическое освоение приема сравнения, олицетворения, метафоры (без 

термина) на примере загадки. Сочинение потешек, прибауток, небылиц, считалок, загадок, 

скороговорок, частушек. 

Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских народных сказок. 

Традиционные характеры героев-животных. 

Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок. 

Выразительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: постоянные 

эпитеты, особенности описания внешности, речи. Нравственные ценности в народной сказке. За 

что вознаграждается герой, а за что наказывается. Два мира волшебной сказки. Волшебные 

помощники, волшебные предметы, чудеса. Магия числа и цвета. Некоторые черты древнего 

восприятия мира, которые отразились в волшебной сказке (возможность превращения человека 

в животное, растение, явление природы). 

Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной сказки. Единые 

законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки, кульминации, 

развязки. Стиль повествования. «Бродячие сюжеты» в сказках народов мира. 

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюжеты древних бытовых 

сказок (конфликт или дружба между человеком и животным). 

Авторская литература 

Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жанровых и 

композиционных особенностей народной поэзии. Волшебная авторская сказка и ее связь с 

народной сказкой. Сказка в стихах. Использование сюжетов народных сказок. Использование 

композиционных особенностей народной сказки (троекратные повторы, цепочка событий), 

особого ритма, характерного для народного творчества (повтор речевых конструкций и слов), 

сюжетных линий, характерных для народных волшебных сказок. Два мира: земной и 

волшебный; волшебный помощник, волшебный цвет и волшебное число. Неповторимая 

красота авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебной сказки  и 

рассказа. Авторское отношение к происходящему, внимание к внутреннему миру героя, 

современные нравственные проблемы. 

Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры художественной 

литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии и прозы. Средства выражения 

авторского отношения в художественной литературе. Заглавие и его смысл. Герои 

произведения, их имена и портреты. Характеры героев, выраженные через их поступки и речь. 

Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими видами тропов: 

сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, олицетворение. Наблюдение за неточными 
рифмами. Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и безударных слогов. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых событий, 

достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. 

Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. 

Роль названия и композиции рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их 

портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская 

позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений. Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции. Способность 

поэзии выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, дружбы, 
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взаимопонимания, любви. Способность поэзии создавать фантастические и юмористические 

образы. Поэтическое мировосприятие, выраженное в прозе. 

Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет (определение), 

гипербола (преувеличение), литота, контраст, олицетворение, звукопись. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с 

деформированным текстом; изложение, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта. 

 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по 

услышанному художественному и учебному произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. 

Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя. 

Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 

Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного 

высказывания в устной и письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания и 

подбором точных средств речевого выражения. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение). Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев). Использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (повествование, 

описание), рассказе на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное  определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов мифов, легенд (по отрывкам). Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
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текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: краткий и подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на 

части, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста, 

пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде высказывания. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 

представления о проявлении любви к родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник, периодические 

издания, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Литература вокруг нас. 

Отличие публицистики от художественной литературы. Периодические издания. 

Искусство кино. Художественный и мультипликационный фильм. Литература в театре. Работа 

актера и режиссера. Отличие зрителя от читателя. Инсценировка литературного произведения. 

Посещение театральных постановок. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего 

человека, помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные представления в 

мифе как основной способ структурировать мир, «двоемирие». Разделение на зоны 

пространства (верхний, средний, нижний мир) и времени (сезоны, возрастные периоды). 

Представления о Мировом дереве, связующем миры. Представления о тотемных животных и 

растениях как прародителях человека. Устойчивая символика числа и цвета. Миф как способ 

поддержания существующего природного порядка с помощью обряда и магического текста. 

Синтез искусств в обряде, синкретическое искусство древности. Международные 

мифологические сюжеты. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. 

Функциональная особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. Магическое 

воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать важнейшие 

сведения о природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу. Изначальный 

магический смысл считалки. Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасенок. 
Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы вынесения нравственной оценки. 

Представление об антитезе. Пословицы других народов. Смысловые параллели при разном 

языковом оформлении. Выражение мудрости и жизненного опыта народа. Положительный и 

негативный смысл пословиц и поговорок. Наблюдение за монологом и диалогом в разных 

жанрах. Сочинение рассказов к выбранным пословицам. Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Общие черты фольклора 

разных народов. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Связь фольклора и 

литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (уход героя из дома, сказочная 
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дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление порядка и справедливости). Любимые народные сказки. Придумывание 

варианта или продолжения к сказке. Изменение конца сказки в соответствии с собственным 

видением. 

Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности 

внешнего вида и повадки животных. Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Откуда 

в сказке магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы обряда и мотивы мифа в 

сказке. Отражение взглядов на мир и общество. Докучные сказки - игра с застывшими 

правилами сказки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде 

итоговой морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как 

мифологическая фигура и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование 

сходных сюжетов, сходство смысла, структуры, сходство и различие композиций. Сочинение 

басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение 

нового смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной 

литературы. Авторские «объяснительные' сказки. Средства выражения авторского отношения к 

изображаемому в сказке. 

Авторская оценка героя. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической 

силы к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного 

совершенства и силы любви (в авторской сказке). Общие мотивы в сказках разных народов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: 

наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во 

времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть 

со сказкой: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной 

повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Сюжет 

(завязка, кульминация и развязка) в объемном литературном произведении, определение 

средств художественной выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности 

характера и мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). Способы 

выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и эмоциональных 

реакций героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. Выделение элементов 

сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление средств художественной выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира автора в 

стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное развертывание 

переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (определения), контраста, звукописи, 

гиперболы и повтора. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, установление 

причинно-следственных связей в тексте, последовательности событий; изложение, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

личного опыта. 

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
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интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 

Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного 

владения устной и письменной речью; формирование умений целенаправленного 

доказательного высказывания; творческого отношения к устной и письменной речи. Умение 

вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монологическое 

речевое высказывание по предложенной теме или в виде ответа на вопрос. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение). Мини-сочинения (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам или небольшим 

текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный (с цитированием), выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор в 

тексте слов, выражений, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор в тексте слов, выражений, позволяющих составить данное описание на основе текста). 
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Вычленение и сопоставление эпизодов из разных прочитанных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Сопоставление поступков героев, мотивы поступка персонажа. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к родине в 

классической и современной литературе, литературе разных народов. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающем мире и 

внутреннем мире человека. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в 

книге с опорой на ее внешние показатели, справочно-иллюстративный материал книги. Типы 

изданий: произведение, сборник, собрание сочинений, периодические издания, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Устное народное творчество. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Углубление представления о жанрах народного и авторского творчества. 

Общее представление о новом типе отношений человека и мира. Зависимость человека от 

природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в былине. 

Былина. Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник 

границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами свое отечество). 

Илья Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные герои русских 

былин. Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов. 

Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. 

Типичность завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках разных 

народов. От победы с помощью магической силы - к торжеству ума, смекалки. 

Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия. 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и 

сказки о животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей 

чувство юмора. Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская социально-

бытовая сказка. 

Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа 

народной мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. 

Способы вынесения нравственной оценки в пословице (иносказание) и поговорке (открытое 

суждение). Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам. Популярность 

пословиц в современной жизни и в произведениях авторской литературы. Жизнь жанров 

фольклора во времени. Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества: волшебную сказку и былину. 
Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен, 

перечисления действий персонажей к яркой зарисовке картинки из жизни. 

Нравоучение пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр, объединяющий 

разные типы повествования. Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно 

высказанная авторская оценка, заключенная в морали басни. 

Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии, 

драмы. 

Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра 

и интонации повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка 

жанрового ожидания. 
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Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия, 

превращения, испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. 

Реальность переживаний героя. Проявление характера в поступках и речи. Развитие 

характера во времени. Нравственные коллизии повести, работа героя по преодолению своих 

недостатков. Воспитание и самовоспитание героя. 

Рассказ. Событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность 

характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя. 

Отличие авторской точки зрения от точки зрения героя. 

Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего 

мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом герое, 

образе поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжет 

разворачивания переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств. Формирование 

представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование 

приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); использование повтора и 

риторических вопросов для создания образа. Общее представление о связи смысла 

стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и 

современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»). Творческий портрет любимого 

писателя или поэта (его любимая тематика и проблематика, герои и характерные приемы 

изображения). 

Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка 

литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за 

особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на 

действия, действий на картины; наличие списка действующих лиц, авторских комментариев - 

ремарок. Внешняя устраненность автора в драматическом произведении: основной текст пьесы 

- это прямая речь героев. Способы выражения авторского отношения к изображаемому. 

Авторское присутствие в ремарках. Авторская позиция, выраженная устами героя. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование; изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 1 кл. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 2 кл.: В 2 частях. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 3 кл.: В 2 частях. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 4 кл.: В 2 частях. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
Свиридова В.Ю., Березина Э.В. Учись читать: Пособие по чтению. - Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Хрестоматия по литературному чтению. 1, 2, 3, 4 кл. / Автор-составитель 

В.Ю. Свиридова. - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение». 1, 2, 

3, 4 кл. - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Самыкина С.В. Литературное чтение: Тетрадь для практических работ. 2-4 кл.: В 2 частях. - 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература. 

Волшебный мир картины: Иллюстративный материал (компакт-диск). - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

2. Специфическое сопровождение (оборудование): 
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-  иллюстрации к литературным произведениям; 

- портреты писателей; 

- репродукции произведений живописи; 

- интерактивная доска (по возможности). 

 

3. Математика 

Пояснительная записка 

Курс математики, являясь частью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, 

отражает характерные ее черты, сохраняя при этом свою специфику. Содержание курса 

направлено на решение следующих задач, предусмотренных ФГОС 2009 г. и отражающих 

планируемые результаты обучения математике в начальных классах: 

- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов; 

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 

Учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и 

интерпретировать данные. 

Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в 

программе материала. 

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, 

геометрии и истории математики. 

На уроках ученики раскрывают объективно существующие взаимосвязи, в основе которых 

лежит понятие числа. Пересчитывая количество предметов и обозначая это количество 

цифрами, дети овладевают одним из метапредметных умений - счетом. Числа  участвуют в 

действиях (сложение, вычитание, умножение, деление); демонстрируют результаты измерений 

(длины, массы, площади, объема, вместимости, времени); выражают зависимости между 

величинами в задачах и т.д. Содержание заданий, а также результаты счета и измерений 

представляются в виде таблиц, диаграмм, схем. Числа используются для характеристики и 

построения геометрических фигур, в задачах на вычисление геометрических величин. Числа 

помогают установить свойства арифметических действий, знакомят с алгебраическими 

понятиями: выражение, уравнение, неравенство. Знакомство с историей возникновения чисел, 

возможность записывать числа, используя современную и исторические системы нумерации, 

создают представление о математике как науке, расширяющей общий и математический 

кругозор ученика, формируют интерес к ней, позволяют строить преподавание математики как 

непрерывный процесс активного познания мира. 

Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в 

ходе осознания связи между необходимостью описания и объяснения предметов, процессов, 

явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя количественные и 

пространственные отношения. Сочетание обязательного содержания и сверхсодержания  

создают условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех 

обучающихся, в том числе и одаренных и тех, кому требуется педагогическая поддержка. 

Содержательную основу для такой деятельности составляют логические задачи, задачи с 

неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными данными, представление заданий 

в разных формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), которые способствуют 

развитию критичности мышления, интереса к умственному труду. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программой по 

математике для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных, 
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метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю 

(всего 540 ч): в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по  136 ч. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основным содержанием программы по математике в начальной школе является понятие 

натурального числа и действий с этими числами. 

В 1 классе натуральное число возникает как инвариантная характеристика класса 

равномощных конечных множеств, а инструментом отношений между ними становится 

установление взаимно-однозначного соответствия между элементами множеств. 

На этой основе формируются понятия об отношениях «больше», «меньше», «равно» как 

между множествами, так и соответствующими им числами. 

Изучение однозначных натуральных чисел завершается их упорядочиванием и 

знакомством с началом натурального ряда и его свойствами. 

Расширение понятия числа происходит в ходе знакомства с дробными (3 кл.), а также 

целыми положительными и отрицательными числами (4 кл.). Основными направлениями 

работы при этом являются: осознание тех жизненных ситуаций, которые привели к 

необходимости введения новых чисел, выделение детьми таких ситуаций в окружающем их 

мире (температура воздуха, высота гор, глубина морей), относительность использования этих 

новых чисел как в жизни, так и в математике. 

В 1 классе дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения величины 

к выбранной мерке. Это происходит при изучении таких величин, как «длина», а в 

последующие годы обучения в начальной школе _ «масса», «вместимость», «время» (2 кл.), 

«площадь», «величина углов» (3 кл.) и «объем» (4 кл.). 

Эти два подхода к натуральному числу сосуществуют на протяжении всего начального 

обучения, завершаясь обобщением, в результате которого создаются условия для введения 

понятий точного и приближенного значений числа. 

Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является 

работа с группами предметов (множествами). Сложение рассматривается как объединение двух 

(или нескольких) групп в одну, вычитание - как разбиение группы на две. Такой подход 

позволяет, с одной стороны, построить познавательную деятельность детей на наиболее 

продуктивных для данной возрастной группы наглядно-действенном и наглядно-образном 

уровнях мышления, а с другой стороны, с первых шагов знакомства с действиями сложения и 

вычитания установить связь между ними. В процессе выполнения операций над группами 

предметов вводятся соответствующие символика и терминология. В дальнейшем сложение 

рассматривается как действие, позволяющее увеличить число на несколько единиц, вычитание 

– как действие, позволяющее уменьшить число на несколько единиц, а также как действие, 

устанавливающее количественную разницу между двумя числами, т.е. отвечающее на вопрос, 

на сколько одно число больше (меньше) другого (1 кл.). 

Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с 
составом чисел первых двух десятков и составление таблицы сложения (1 кл.) и таблицы 

умножения (2 кл.). Внетабличное сложение и вычитание (2 кл.) строится на выделении и 

осознании основных положений, лежащих в фундаменте алгоритма их выполнения: 

поразрядности выполнения каждой из этих операций и использования таблицы сложения для 

вычислений в каждом разряде. Такой же подход используется при выполнении внетабличного 

умножения и деления (3 кл.) с применением таблицы умножения. Умножение рассматривается 

как действие, заменяющее сложение в случаях равенства слагаемых, а деление - как действие, 

обратное умножению, с помощью которого по значению произведения и одному множителю 

можно узнать другой множитель. Затем умножение и деление представляются и как действия, 

позволяющие увеличить или уменьшить число в несколько раз, а деление - как действие, с 

помощью которого можно узнать, во сколько раз одно число больше (меньше) другого. В связи 
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с решением задач рассматриваются также случаи, приводящие к делению на равные части и к 

делению по содержанию.  

В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их 

приложения: 

- переместительное свойство сложения и умножения; 

- сочетательное свойство сложения и умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять алгоритмы умножения и 

деления многозначных чисел на однозначное число и формировать навыки рациональных 

вычислений. 

Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения (1 кл.) и активная работа с 

ними позволяют расширить объем этих понятий в последующих классах. Рассмотрение 

ситуаций, в которых неизвестен один из компонентов арифметического действия, приводит к 

появлению равенств с неизвестным числом - уравнений (2 кл.). 

Аналогично в третьем классе помимо числовых неравенств появляются неравенства с 

переменной, а наряду с нахождением значений числовых выражений ученики находят значения 

буквенных выражений при заданных значениях этой переменной. 

Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение 

решать их базируется на основе анализа той ситуации, которая отражена в данной конкретной 

задаче, и перевода ее на язык математических отношений. 

Для формирования истинного умения решать задачи ученики прежде всего должны 

научиться исследовать текст, находить в нем нужную информацию, определять, является ли 

предложенный текст задачей, при этом выделяя в нем основные признаки этого вида заданий и 

его составные элементы и устанавливая между ними связи, определять количество действий, 

необходимое для получения ответа на вопрос задачи, выбирать действия и их порядок, 

обосновав свой выбор. 

В ходе обучения в начальной школе ученикам предстоит решать задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …»; задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, объем работы); задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, стоимость), задачи на нахождение периодов времени (начало, конец, 

продолжительность события); а также задачи на нахождение части целого и целого по его доле. 

Решение этих задач объединяет содержание курса математики с содержанием других 

предметов, построенных на текстовой основе, и особенно с курсами русского языка, 

литературного чтения и окружающего мира. Глубокая работа с каждым словом в тексте задачи 

является косвенным фактором, способствующим формированию и другого метапредметного 

умения _ «вчитывания» в формулировки заданий и их понимания. 

Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает 

геометрический материал, что объясняется двумя основными причинами. Во-первых, работа с 

геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты природы и сделанные 

человеком, позволяет, опираясь на актуальные для младшего школьника наглядно-действенный 

и наглядно-образный уровни познавательной деятельности, подниматься на абстрактный 

словесно-логический уровень; во-вторых, способствует более эффективной подготовке 
учеников к изучению систематического курса геометрии. 

Изучение геометрических фигур начинается со знакомства с точкой и линией и 

рассмотрения их взаимного расположения. Сравнение разных видов линий приводит к 

появлению различных многоугольников, а затем - к знакомству с пространственными 

фигурами. Геометрические величины (длина, площадь, объем) изучаются на основе единого 

алгоритма, базирующегося на сравнении объектов и применении различных мерок. Умение 

строить различные геометрические фигуры и развертки пространственных фигур, находить 

площади и объемы этих фигур необходимо при выполнении различных поделок на уроках 

технологии, а также в жизни. Изучение линии величин завершается в 4 классе составлением 

таблиц мер изученных величин и соотношений между ними, а также сравнением этих таблиц 

между собой и с десятичной системой счисления. 
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Работа по поиску, пониманию, интерпретации, представлению информации начинается с 

1 класса. На изучаемом математическом материале ученики устанавливают истинность или 

ложность утверждений. На простейших примерах учатся читать и дополнять таблицы и 

диаграммы, кодировать информацию в знаково-символической форме, составлять краткие 

записи задач в виде графических и знаковых схем. Ученики получают возможность научиться 

поиску способа решения задачи с помощью логических рассуждений, оформляя их в виде 

схемы. Диаграммы и схемы усложняются в последующих классах в двух направлениях: во-

первых, увеличивается количество символов в схемах, во-вторых, они приобретают все более 

абстрактную форму (в соответствии с уровнем развития абстрактного мышления учащихся). В 

первом классе ученикам диаграммы предлагаются только для чтения, в дальнейшем детям 

предлагается дополнить диаграммы своими данными или подписями. Таблицы применяются в 

самых разных ситуациях: в качестве краткой записи условия задач, в качестве формы записи 

решения задач, как источник информации об изменении компонентов действия и для 

представления данных, собранных в результате несложных исследований. 

Эта линия работы поддерживается программами и учебниками всех учебных предметов. 

Таким образом, содержание курса математики построено с учетом межпредметной, 

внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает условия для организации учебно-

исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию. 

 

Содержание программы 

1 класс 

Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных 

отношений (в течение первой учебной четверти) 

Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, ориентация на 

плоскости или в пространстве и т.д.). 

Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам. Рассмотрение 

различных параметров сравнения объектов (высокий - низкий, выше - ниже, широкий - узкий, 

шире - уже, далекий - близкий, дальше - ближе, тяжелый - легкий, тяжелее - легче и т.д.). 

Относительность проводимых сравнений. 

Числа  

Однозначные числа 

Сравнение количества предметов в группах. Рассмотрение параметров абсолютного 

(много_мало) и относительного (больше - меньше) сравнения. 

Число как инвариантная характеристика количества элементов группы. Счет предметов. 

Цифры как знаки, используемые для записи чисел. 

Установление отношений «больше», «меньше», «равно» между числами. Знаки, 

используемые для обозначения этих отношений (>, <, =). 

Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами 

упорядочивания в математике: расположение в порядке возрастания или в порядке убывания. 

Знакомство с натуральным рядом чисел в пределах однозначных чисел. Основные свойства 

натурального ряда. Число «нуль», его запись и место среди других однозначных чисел. 

Двузначные числа 

Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел. Чтение и 

запись двузначных чисел первых четырех десятков. Сравнение изученных чисел. Устная и 

письменная нумерация в пределах изученных чисел. Арифметические действия (50 часов) 

Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, значение 

суммы, слагаемые. 

Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием, 

движением по натуральному ряду. Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение 

случаев получения чисел из двух и большего количества слагаемых). Составление таблицы 

сложения на основе получения чисел с помощью двух однозначных натуральных слагаемых. 

Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе 

использования этого свойства. Сокращение таблицы сложения на основе расположения чисел в 

натуральном ряду. Сложение с нулем. Представление о действии вычитания. Знак вычитания (–
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). Термины, связанные с вычитанием: разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое. 

Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием по 

единице, движением по натуральному ряду. 

Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для 

выполнения вычитания на основе этой связи. Нахождение неизвестных компонентов сложения 

или вычитания. Вычитание нуля из натурального числа. Знакомство с сочетательным свойством 

сложения. Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. 

Рассмотрение различных способов выполнения этих операций. Использование таблицы 

сложения как основного способа их выполнения. 

Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок. Использование свойств арифметических 

действий для рационализации вычислений. Числовые равенства и неравенства. Верные и 

неверные равенства и неравенства.  

Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года) 

Составление рассказов математического содержания по рисунку. Упорядочивание 

нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего математические 

отношения. 

Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения 

предложенного сюжета. Текстовая арифметическая задача как особый вид математического 

задания. Отличие задачи от математического рассказа. Решение простых задач на сложение и 

вычитание, в том числе задач, содержащих отношения «больше на …», «меньше на …». 

Запись задачи в виде схемы. Составление, дополнение, изменение текстов задач по 

рисункам, схемам, незавершенным текстам, выполненным решениям. 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: «слева», «справа», 

«вверху», «внизу», «над», «под», «перед», «за», «посередине», «между», а также их сочетания 

(например, «вверху слева» и т.д.). Осознание относительности расположения предметов в 

зависимости от положения наблюдателя. 

Линии и точки. Их взаимное расположение. 

Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная. Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. 

Построение прямых, лучей и отрезков с помощью чертежной линейки (без делений). 

Обозначение прямых, лучей и отрезков буквами латинского алфавита. 

Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые, лучи и отрезки. 

Первое представление об угле как о фигуре, образованной двумя лучами, выходящими из 

одной точки. Знак, обозначающий угол при письме. 

Прямой, острый и тупой углы. Установление вида угла с помощью угольника. 

Построение углов. Их обозначение буквами латинского алфавита. 

Замкнутые и незамкнутые линии. Взаимное расположение различных линий с точками, 

прямыми, лучами и отрезками. 

Первое представление о многоугольнике. 

Классификация многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - 
треугольник. Выделение среди четырехугольников прямоугольника, среди прямоугольников - 

квадрата. 

Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного периода. 

Сравнение пространственных предметов по форме. Выделение предметов, похожих на 

куб, шар. 

Геометрические величины  
Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или практически 

(приложением, наложением). 

Понятие мерки. Сравнение длин отрезков с помощью произвольно выбранных мерок. 

Числовое выражение длины отрезка в зависимости от выбранной мерки. 
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Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: сантиметром (см), 

дециметром (дм) и метром (м). 

Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. 

Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным 

метром, рулеткой и др. 

Измерение длины отрезков с помощью одной или двух общепринятых единиц измерения 

длины (например, 16 см и 1 дм 6 см). 

Построение отрезков заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Работа с информацией (в течение учебного года) 

Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, полученной по 

рисункам. 

Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с 

установленной закономерностью. 

Изменение объекта в соответствии с информацией, содержащейся в схеме. 

Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция). 

Установление истинности утверждений. 

Понимание текстов с использованием логических связок и слов «и», «или», «не», 

«каждый», «все», «некоторые». 

Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их чтение. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

 

2 класс 

Числа и величины  

Двузначные числа 

Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. Формирование 

представления о закономерностях образования количественных числительных, обозначающих 

многозначные числа. Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их 

место в записи чисел. 

Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения натуральных 

чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Трехзначные числа 

Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни при 

использовании разных единиц счета. 

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен. 

Чтение и запись трехзначных чисел. 

Устная и письменная нумерация изученных чисел. 

Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за 

образованием названий двузначных и трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. 

Римская письменная нумерация 

Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значения этих цифр. 
Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при различном 

расположении цифр. 

Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими цифрами и обратно. 

Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной системой записи. 

Выявление преимуществ позиционной системы. 

Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, древнерусской). 

Сравнение такой системы с современной и римской системами нумерации.  

Величины 
Знакомство с понятием массы. Сравнение массы предметов без ее измерения. 

Использование произвольных мерок для определения массы. 

Общепринятая мера массы - килограмм. 
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Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие. 

Понятие о вместимости. Установление вместимости с помощью произвольных мерок. 

Общепринятая единица измерения вместимости - литр. 

Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени, как сутки и год. 

Единицы измерения времени - минута, час. 

Соотношения: 1 сутки = 24 часа, 1 час = 60 минут. 

Прибор для измерения времени - часы. 

Многообразие часов. Различные способы называния одного и того же времени (например, 

9 часов 15 минут, 15 минут десятого и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.). 

Единица измерения времени _ неделя. 

Соотношение: 1 неделя = 7 суток. 

Знакомство с календарем. Изменяющиеся единицы измерения времени - месяц, год. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание 

Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузначных чисел. 

Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и 

суммы из суммы. Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными 

положениями алгоритмов выполнения этих операций: поразрядность их выполнения, 

использование таблицы сложения при выполнении действий в любом разряде. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, 

постепенное сокращение записи, выполнение действий столбиком. 

Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. 

Установление иерархии трудности этих случаев. 

Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов. 

Умножение и деление 

Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак 

умножения (·). 

Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение произведения, 

множители. Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого действия со 

сложением. 

Составление таблицы умножения. 

Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения таблицы 

умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на 

нуль. 

Деление как действие, обратное умножению. Знак деления (:). 

Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель. 

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления. 

Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число. 

Невозможность деления на нуль. Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения 

числа в несколько раз. 

Сложные выражения 

Классификация выражений, содержащих более одного действия. 
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного 

действия одной ступени. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных 

ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной 

или разных ступеней. 

Элементы алгебры 

Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении 

уравнения. Корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов действия (сложения, вычитания, умножения и 

деления) различными способами (подбором, движением по натуральному ряду, с помощью 
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таблиц сложения и вычитания, на основе связи между действиями). Знакомство с обобщенной 

буквенной записью изученных свойств действий. 

Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года) 

Отличительные признаки задачи. 

Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого 

(искомых). Установление связей между ними. 

Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. 

Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение 

условия и вопроса, формулировка вопроса вопросительным или побудительным 

предложением). 

Простые и составные задачи. Решение задач, содержащих отношения «больше в …», 

«меньше в …»; задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость); задач на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события). 

Преобразование составной задачи в простую и простой в составную с помощью 

изменения вопроса или условия. 

Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление 

логических схем рассуждений. 

Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаимосвязи 

между обратными задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость между 

количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач. 

Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее 

математического смысла. 

Использование условных знаков в краткой записи задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  
Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные. 

Классификация треугольников по соотношению сторон: разносторонние, равнобедренные 

и равносторонние. 

Многоугольники с равными сторонами. 

Пространственные тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. Установление сходств и 

различий между телами разных наименований и одного наименования. 

Знакомство с терминами: грань, основание, ребро, вершина пространственного тела. 

Геометрические величины  
Нахождение длины незамкнутой ломаной линии. 

Понятие о периметре. Нахождение периметра произвольного многоугольника. 

Нахождение периметров многоугольников с равными сторонами разными способами. 

Работа с информацией (в течение учебного года) 

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе 

практической работы. Упорядочивание полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логической связки «если ... , то …». 

Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что … , верно/неверно, что …». 

Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интепретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы. 
Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное 

составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации. 

Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной диаграммы. 

 

3 класс 

Числа и величины  

Координатный луч 

Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения 

натурального числа на числовом луче. 

Определение точек числового луча, соответствующих данным натуральным числам, 

и обратная операция. 
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Разряды и классы 

Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел. 

Образование новой единицы счета - тысячи. Разные способы образования этой 

единицы счета. 

Счет тысячами в пределах единиц тысяч. 

Чтение и запись получившихся чисел. Разряд тысяч и его место в записи чисел. 

 Устная и письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч. 

Образование следующих единиц счета десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими 

единицами. Запись получившихся чисел. 

Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в записи числа. 

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. 

Представление изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип 

образования количественных числительных в пределах изученных чисел. Сравнение и 

упорядочивание чисел классов тысяч и единиц. 

Римская письменная нумерация 

Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C, D, 

M. Запись чисел с помощью всех изученных знаков. 

Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение). 

Дробные числа 

Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг нас. 

Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель 

дроби, их математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных 

чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. 

Расположение дробных чисел на числовом луче. 

Нахождение части от числа и восстановление числа по его доле. 

Величины 

Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин. 

Единицы измерения массы - грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между 

единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 кг. 

Сравнение и упорядочивание однородных величин. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с 

таблицей сложения и разрядным составом чисел. 

Умножение и деление 

Кратное сравнение чисел. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и 

запись в общем виде (буквенная запись). 

Деление суммы на число (рассмотрение случая, когда каждое слагаемое делится без 

остатка на делитель). 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений. 
Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел. 

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления 

на однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при 

выполнении этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и 

нечетных чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число 

без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 

Наименьший и наибольший из возможных остатков. 
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Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число 

одинаковые остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. 

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку. 

Различные способы внетабличного деления на однозначное число: разбиением делимого 

на удобные слагаемые и на основе деления с остатком. 

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки умножения 

и деления, используемые при выполнении этих действий в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции. 

Нахождение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 

3-5 действий. 

Нахождение неизвестных компонентов действия в неравенствах с помощью решения 

соответствующих уравнений. Нахождение неизвестных компонентов действия в уравнениях на 

основе использования свойств равенств и взаимосвязи между компонентами действия. 

Выражения с одной переменной. Определение значений выражений при заданных 

значениях переменной. 

Построение математических выражений с помощью словосочетания «для того, чтобы … , 

надо …». 

Работа с текстовыми задачами (в течение года) 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы 

краткой записи в зависимости от особенностей задачи. 

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. 

Составление всех возможных обратных задач к данной, их решение или определение 

причины невозможности выполнить решение. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полным набором данных (дополнение условия задачи недостающими данными, изменение 

вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов). 

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

необходимым и достаточным количеством данных. 

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому 

содержанию. 

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких 

задач. 

Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы движения 

одного тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем 

работы). 

Оформление решения задачи сложным выражением. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  
Знакомство с окружностью. 

Центр окружности. Свойство точек окружности. 

Радиус окружности. Свойство радиусов окружности. 
Построение окружностей с помощью циркуля. 

Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне окружности). 

Окружность и круг, связь между ними. 

Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения данного 

объекта. Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение истинных размеров 

объекта по его изображению и данному масштабу. 

Продолжение знакомства с пространственными телами: шаром, цилиндром, конусом, 

призмой и пирамидой. Установление сходства и различий между ними как внутри каждого 

вида, так и между видами этих тел. Частный случай четырехугольной призмы - прямоугольный 

параллелепипед. 

Знакомство с различными способами изображения пространственных тел на плоскости. 
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Геометрические величины  
Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). 

Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок. 

Знакомство с общепринятой единицей измерения углов - градусом и его обозначением. 

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для 

измерений и построения углов заданной величины. 

Единица измерения длины -  километр (км). Соотношения между единицами длины: 1 м = 

1000 мм, 1 км = 1000 м. 

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на 

глаз, наложением). 

Выбор произвольных мерок и измерение площадей с их помощью. 

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной 

сеткой. 

Знакомство с общепринятыми единицами измерения площади: квадратным миллиметром 

(мм2), квадратным сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), квадратным метром (м2), 

квадратным километром (км2); их связь с мерами длины. Соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 

= 

100 см2, 1 м2 =100 дм2. 

Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S = а · b) различными 

способами: разбиением на квадраты, с помощью палетки, по значениям длины и ширины. 

Нахождение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники, 

дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры. 

Работа с информацией  
Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел (таблица 

разрядов и классов), выполнения действий, формулирования выводов. 

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии 

с закономерностью (деление с остатком). Решение логических задач с помощью 

составления и заполнения таблицы. 

Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. Определение цены деления 

шкалы столбчатой диаграммы на основе данных задачи. 

Дополнение столбчатой и линейной диаграмм. 

Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм. 

Чтение готовой круговой диаграммы. 

Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. Составление простых 

алгоритмов по схеме (деление с остатком, деление многозначного числа на однозначное и др.). 

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», 

«не», «если … , то …», «верно/невер_ но, что …», «каждый», «все», «некоторые»). 

 

4 класс 

Числа и величины  

Класс миллионов 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная нумерация 

в пределах класса миллионов. 

Общий принцип образования классов. 

Точные и приближенные значения чисел 

Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении 

величин. Источники возникновения точных и приближенных значений чисел. 

Приближенные значения чисел, получаемые в результате округления с заданной 

точностью. Правило округления чисел (в свободном изложении), его использование в 

практической деятельности. Особые случаи округления. 

Положительные и отрицательные числа 
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Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких значений 

с помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (–). 

Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой. 

Расположение на ней положительных и отрицательных чисел. 

Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение 

координат заданных на ней точек. 

Величины 

Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее связь с десятичной 

системой счисления. 

Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. 

Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка и краткая 

обобщенная запись. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения 

операций. 

Сложение и вычитание величин различными способами. 

Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении 

одного или двух компонентов этих действий. 

Умножение и деление 

Умножение и деление многозначного числа на многозначное (в основном 

рассматриваются случаи умножения и деления на двузначные и трехзначные числа). Осознание 

общего алгоритма выполнения каждой из этих операций. Обобщение знаний о свойствах 

умножения и деления. Их формулировка и запись в общем виде. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения 

вычислений. 

Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. 

Деление величины на величину. 

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при изменении 

одного или двух компонентов. 

Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. 

Определение значений выражений при заданных значениях переменных. 

Свойства равенств и их использование для решения уравнений. 

Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений. 

Работа с текстовыми задачами (в течение года) 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение. 

Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли-продажи и 

др.), но сходных по характеру математических отношений, в них заложенных. 

Классификация задач по этому признаку. 

Преобразование задач в более простые или более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. 

Оформление такого решения. 
Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задачи. 

Решение задач на движение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях). 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  
Свойство диагонали прямоугольника. 

Разбиение прямоугольника на два равных прямоугольных треугольника. Разбиение 

произвольного треугольника на прямоугольные треугольники. 

Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники. 

Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным основаниям. 

Геометрические величины  
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Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади прямоугольного 

треугольника: S = (a · b) : 2. 

Нахождение площади произвольного треугольника разными способами. 

Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей 

прямоугольников и прямоугольных треугольников. 

Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками. 

Общепринятые единицы измерения объема - кубический миллиметр (мм3), кубический 

сантиметр (см3), кубический дециметр (дм3), кубический метр (м3), кубический километр 

(км3). Соотношения между ними: 1 см3 = 1000 мм3, 1 дм3 = 1000 см3, 1 м3 = 1000 дм3. 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех 

его измерений, а также - площади его основания и высоты. 

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, 

наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации. 

Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. 

Чтение столбчатой и круговой диаграмм. 

Построение простейших столбчатых диаграмм. 

Составление, запись, выполнение простого алгоритма. 

Чтение, выполнение действий по схеме. 

Составление простейших схем. 

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», 

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

Проверка истинности утверждений. 

Рекомендации по  материально-техническому обеспечению учебного предмета 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК 

Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 1 

класса: В 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 2 класса: В 2 

частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 3 класса: В 2 

частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 4 класса: В 2 

частях.-  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 1 класса: В 4 частях. - 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 2, 3, 4 классов. - Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Итина Л.С., Кормишина С.Н. Волшебные точки: Рабочие тетради по математике для 2, 3, 

4 классов. _ Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Кормишина С.Н. Геометрия вокруг нас. Тетради для практических работ для 2, 3 классов. 

- Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Методические пособия для учителя по курсу «Математика» для 1, 2, 3, 4 классов. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Аргинская И.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, проверочных и 

контрольных работ в начальной школе. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

Примерное планирование уроков математики для 1_4 классов/О.В. Федоскина. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Керженцева А.В., Федоскина О.В. Пояснения, решения и ответы к заданиям учебника 

«Математика. 4 класс». _ Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 
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2. Специфическое сопровождение (оборудование) 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

- магнитная доска; 

- экспозиционный экран; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 

- наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками); 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

- демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные); 

- видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса 

математики; 

- объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 

- пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками); 

- учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): 

палетка, квадраты (мерки) и др.; 

- учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического 

конструирования: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел. 

 

4. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего 

образования нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рассматривается 

как фундамент для изучения значительной части предметов основной школы: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории; с другой стороны - как первый, единственный 

и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. 

Именно такое понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» изначально 

заложено в программу и учебники, разработанные в системе развивающего обучения Л.В. 

Занкова. Л.В. Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории невозможно 

воспитание у детей младшего школьного возраста качеств человека-гражданина, патриота. Эти 

знания, по его мнению, содействуют широкому охвату явлений мира в его многообразии, они 

учат воспринимать факты и явления окружающего мира во времени и пространстве. 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и 

человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и 

взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются 

новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми человеком 

на каждом этапе его исторического развития. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания которого 

составляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Человек и общество), 

как это и предполагают ФГОС нового поколения. Привязывание явлений и событий к базовым 

философским понятиям: ко времени (исторический блок) и пространству (географический 

блок) служит упорядочиванию того широкого и разнообразного содержания, которое 

характеризует интегрированный курс. 
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Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть 

сейчас, невозможно не только без естественнонаучных и исторических знаний, но и без 

получения опыта непосредственного общения с природой, с людьми как представителями 

общества. Так создаются условия для социализации ребенка, приобщение его к ценностям 

гражданского общества, становление активной и ответственной гражданской позиции, для 

воспитания экологической культуры, заботливого отношения к природе. 

Организация активной учебной деятельности школьников является главным условием 

освоения предлагаемой ниже программы курса «Окружающий мир» в системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова. Только собственная деятельность может вызвать эмоционально-

ценностное отношение к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и 

воспитательные возможности курса. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся 

следующие задачи: 

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и 

многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, 

развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, элементарные 

правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и 

времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь; 

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей 

семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68 ч (34 учебные недели). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Мы и окружающий мир» интегрированный, содержание которого составляет 

материалы из астрономии, географии, биологии, истории в их единстве и 

взаимопроникновении, то есть то, из чего на данном этапе развития складывается его 

представление об окружающем мире.  

Программа построена по принципу дифференциации, то есть расчленения целого на 
многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания. 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического 

содержания в их историческом развитии. 

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира 

реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий: 

1. развитие научных знаний разного уровня обобщения; 

2. история открытия и познания природы Земли; 

3. развитие человека и человеческого общества; 

4. сведения о людях, открывших и открывающих знания о мире. 

При раскрытии содержания используется приём контраста: сопоставляются 

противоположные по своим признакам объекты природы, одни и те же объекты природы в 



102 

разное время года и суток, в разных частях Земли, сопоставляется Россия с другими странами, 

прошлое и настоящее природы и человека. 

В программе курса выделены виды связей между различными компонентами 

окружающего мира, а также общеучебные умения, которые предполагают возможность активно 

и творчески оперировать имеющимися знаниями. Погружение в широкую природную и 

общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей. Пробуждает у них 

интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство 

сопричастности к тому, что происходит в нашем общем доме. 

От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. Начальные 

представления о Космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в природе 

Земли. В свою очередь неживая и живая природа - это та среда, в которой развивается история 

человечества, а человек своей 

деятельностью изменяет природу Земли. Таким образом, предметом исследования 

школьников является единство неживой и живой природы, роль развития человека, общества, 

его открытий на разных этапах истории, постепенное высвобождение человека из-под власти 

природы и, наконец, вмешательство человека в природу. 

В 1 классе эти взаимозависимости даны в самом общем виде, перед ребенком в равной 

мере разворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древнейших 

времен до наших дней. Она дается в самом общем виде в форме рисунков. Курс носит 

пропедевтический характер, но в нем уже заложен исторический подход к рассматриваемым 

явлениям. 

Этот подход к развитию содержания сохраняется и во 2 классе, в котором на первый план 

выступает неживая и живая природа. Она является той основой, на которой базируются 

рассматриваемые в учебнике связи: природа - жизнь человека – развитие общества. 

Ознакомление со строением Земли и ее оболочек способствует осознанию взаимозависимостей 

между компонентами неживой природы, пониманию процесса образования на Земле условий, в 

которых оказалось возможным возникновение и развитие живых организмов, то есть биосферы. 

Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на первый план выходит 

знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса 2 класса, в том числе сведения о 

солнечной тепловой энергии, о наличии воды на разных территориях Земли и т.д., подводит 

учеников 3 класса к пониманию причин формирования разных природных зон. Сначала они 

получают представление о природных зонах Земли, о появлении человека и его расселении на 

Земле. Затем вместе с нашими предками путешествуют по территории 

Древнерусского государства, открывают новые земли, знакомятся с природными зонами 

России и ее историей при постоянном сравнении с историей развития других стран мира. 

Содержание курса в 4 классе - следующий этап познания человеком окружающего мира. 

Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети знакомятся с историей открытия, 

населением, природой Америки, Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с 

природой России. Развиваются науки, люди изобретают все больше машин, бытовой техники, 

технических средств, которые входят в повседневную жизнь человека. Растет интерес человека 

к познанию самого себя, к своему здоровью и необходимости принимать меры по его 

сохранению. 

В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как постепенно человек 
преодолевал свою зависимость от природных сил и усиливалось его обратное влияние на 

природу. Особое место в этих классах отводится истории России. Нашей задачей является 

ознакомление младших школьников с основными событиями истории родной страны в связи с 

общим развитием человечества - познанием им природы, открытием мира, трудным и долгим 

путем становления современного человечества, - так как многие современные социальные 

явления не могут быть поняты без сравнения с жизнью людей в других странах, в другие эпохи. 

Столь же значимой является связь истории России с историей малой родины. Программа 

предоставляет широкие возможности в каждой теме привлекать краеведческий, близкий 

ребенку материал, который конкретизирует общие для мира или России закономерности, на что 

нацеливают специально сформулированные в учебнике задания. 



103 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую 

деятельность школьников, включая в непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, в 

непосредственное общение друг с другом и другими людьми. 

В курсе особое внимание обращается на проведение практических работ, экскурсий, 

проектов, но кроме того, создаются условия и для формирования умения работать с текстами и 

информацией. 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на 

многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания» 

(Л.В. Занков. Обучение и развитие. С. 101). В соответствии с этим принципом отбор 

содержания предмета осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. 

Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, его 

единство и целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и близкого 

конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к опыту детей. 

Таким образом, с 1 класса постоянно увеличивается количество и уровень 

рассматриваемых ребенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В. Занкова, все 

более и более густую сетку. Предметами осмысления учеников становятся вечное движение, 

изменчивость самого мира и представлений о нем человека, долгий и трудный процесс 

познания законов и явлений природы, методы исследования и формы выражения этих 

представлений. 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического 

содержания в их историческом развитии. 

Все естественные науки выросли из человеческой практики. Чтобы выжить, человек 

вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При этом у него возникало много 

вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, почему бывает холодно и 

тепло, почему разнообразен растительный и животный мир Земли, почему так отличается в 

других странах жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно человек накапливал достаточно 

знаний, чтобы отвечать на возникающие вопросы. 

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира 

реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий: 1) история открытия и познания 

природы Земли; 2) развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о людях, 

вошедших в историческую память народа. Широкая содержательная область, которая 

представлена в учебниках «Окружающий мир», дает возможность каждому ребенку найти 

сферу своих интересов, создавая условия для формирования универсальных учебных действий. 

Так, погружение в широкую природную и общественную среду активизирует эмоционально-

чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к людям 

Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности тому, что происходит в нашем 

общем доме. Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация 

процесса освоения этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся при использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, 

индивидуальной) позволит к концу начального обучения достичь результатов в формировании 

универсальных и предметных учебных действий. 

 

Содержание программы 

1 класс 

Окружающий мир: природа, общество, труд  

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное село), 

страна _ Россия, столица _ Москва. Школа. Правила поведения и культура общения с 

одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от дома к 

школе, правила поведения на дороге. 

Природа осенью. Природа _ источник познания. 

Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными. 

Наблюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работников 

школы. 

Природа  
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Человек и природа 

Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - спутник Земли. 

Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. 

Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая 

природа. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки живой природы (дыхание, 

питание, движение, рост, 

размножение). Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы. Животные. 

Разнообразие растений и животных. 

Красота природы. Бережное отношение к природе. Народные праздники. 

Практические работы и экскурсии. 

Знакомство с природой родного края, наблюдение изменений, происходящих в природе, 

наблюдения за комнатными растениями и их движением к свету. 

Планета Земля  

Человек и природа 

Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и 

Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле. 

Становление человека  

Человек и общество 

Общее представление об истории людей. 

Древнейшие люди - собиратели растений. 

Человек - охотник. Кочевники и земледельцы. 

Окультуривание растений и одомашнивание животных. 

Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии 

возможностей); по историческим местам родного края. 

Современное человечество  

Человек и общество 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей по 

возрасту, по характеру труда, по национальностям. Семья. Семья - самое близкое окружение 

человека. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Родственные связи в семье. Родословная. Происхождение имен и фамилий. 

Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей в разных природных условиях, в разных 

государствах. 

Россия, Российская Федерация - страна, где мы живем, наша Родина. Россия - самая 

большая по размерам страна в мире, богатая природными ресурсами. Местоположение на 

глобусе и карте. Ознакомление с государственной символикой России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Россия _ многонациональная страна. Москва - столица России. 

Расположение Москвы на карте. 

Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной местности. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их культуре, истории, религии. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, школе, театре, 

транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и 

окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 
противопожарной безопасности; 

правила дорожного движения. Представление о положительных и отрицательных 

последствиях деятельности человека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. 

Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры, 

искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи между людьми на планете: почта, 

транспорт, телефон, радио, телевизор, Интернет. 

Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами поведения 

на улице, а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в 

сельском хозяйстве. 

2 класс 

Общий взгляд на Землю  
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Человек и природа 

Материки и океаны Земли. Россия - самое большое государство мира. Москва - столица. 

Россия - родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с 

контурной картой полушарий. 

Как изучают окружающий мир  

Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы 

чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. Источники 

информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет. 

Исследовательская работа. Труд 

и творчество старших и сверстников. Учеба как вид творческой деятельности. Классный, 

школьный коллектив. Роль учителя. Инструменты и приборы. Назначение и устройство 

термометра. 

Человек и природа 

Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их 

основные свойства. Экология - наука о взаимосвязях между живыми организма ми и 

окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов 

окружающего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, 

жидком и газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение температуры 

тела, воздуха, воды, снега. 

Космос и Земля  

Человек и природа 

Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли 

вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи. Область 

жизни на Земле. Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным 

признакам. Горизонт, стороны горизонта. Компас. Представление о глобусе и географической 

карте. Основные формы земной поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы 

земной поверхности, свойственные родному краю. Красота и разнообразие ландшафтов России 

и родного края. 

Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, 

по Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых 

объектов. Изготовление примитивного компаса. 

Экскурсия в планетарий. Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением 

длины тени от предметов в течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

Взаимодействие сил природы  

Человек и природа 

Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены 

времен года. Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. 

Водоемы искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования 

источниками воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. 

Вода - растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий 
жизни на Земле. Вода в быту. Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух 

как условие горения. Что такое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления 

природы: снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года. 

Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные 

бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли под 

воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. Охрана суши, воды и воздуха от 

загрязнения вредными веществами. 

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры 

воздуха и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с 

помощью флюгера. 
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Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. 

Обсуждение правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей 

местности. 

Живая природа  

Человек и природа 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых 

организмов: дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление о 

взаимосвязи живых организмов с неживой природой, о связях между разными представителями 

живой природы. 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные и цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери); разнообразие животных. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Правила поведения с домашними 

животными. Сохранение редких растений, животных. Красная книга. Грибы - съедобные и 

ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. Бактерии, их роль в жизни живой природы и 

человека. Гигиена тела и жилища. Красота и разнообразие природы России. 

Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в 

разных условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке живой 

природы; изучение особенностей внешнего строения различных групп животных и растений с 

помощью коллекций и гербариев; рассматривание и классификация плодов и семян; 

рассматривание строения плода и корнеплода; различение ядовитых грибов. 

Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад. 

 

3 класс 

Природные условия Земли  

Человек и природа 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные 

осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат родного 

края. Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. 

Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. 

Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 
Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, 

тепловых поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с 

другими территориями России. Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных 

зон. 

Человек в далеком прошлом  

Человек и общество 

Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах 

Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. Лента времени (год, 

век, тысячелетие). 

Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон; 

соотнесение: год-век, век-тысячелетие. 
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Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы...) в 

жизни человека. 

Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом возможностей). 

Земли восточных славян  

Человек и природа 

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира. 

Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в зоне лесов европейской части России. Листопад. Распространение плодов и семян 

в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной 

зон. Меры по сохранению леса. 

Человек и общество 

Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах. 

Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, определяющий сезонный 

труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие 

Русью христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, 

иудаизм. Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, 

письменность, материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое 

побоище. Представления о национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском 

государстве. 

Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; работа с 

натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной зоны и 

зоны лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о 

природе, дружбе и труде народа; коллективное создание макетов славянских поселений в зоне 

степи и в зоне лесов. Составление кроссвордов. 

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт 

современных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная культура древних 

русичей. История одного из древних городов. 

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник 

(с учетом возможностей). 

Московское государство  

Человек и природа 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их 

значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. 

Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. 

Ядовитые грибы. 

Человек и общество 

Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и 

Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. 

Культура Московской Руси. Человек - член общества, носитель и создатель культуры. 

Культура общения в многонациональном государстве с представителями разных 

национальностей. Исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. Иван 
IV Грозный. 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на 

исторических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов; 

моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их последствия; 

применение правил поведения 

в лесу и у водоемов. 

Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей). 

Путь от Руси к России  

Человек и общество 

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа 

Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 
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Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена 

Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма 

Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. 

Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного 

края, запоминание растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение правил поведения 

в природе, ориентирование на местности. Родной край в изучаемый исторический период: 

территориальная принадлежность, коренное население. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта, культура. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Особенности хозяйственной 

деятельности. 

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. 

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного 

искусства (с учетом возможностей). 

4 класс 

Человек и окружающий мир  

Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия - 

источник движения. Человек познает самого себя. Клетка - основа строения и роста живых 

организмов. Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная 

система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и 

спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах. 

Человек и общество 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение 

знаний о Земле. Открытие Америки 

Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана Магеллана. Представление о 

странах мира, о разных народах, об их культуре и особенностях быта. 

Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса 

упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего роста и веса; 

наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом; 

оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных 

растений при рассматривании гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической, 

природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт 

будущего. Открытие Америки, ее природа, население. 

Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности). 

Преобразования в России  

Человек и общество 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов - 

основоположник русской науки. 
Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни человека и общества. 

Человек и природа 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды 

металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и 

разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2_3 примера). 

Люди, занятые горным делом. 

Человек и общество 

Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. 

Кутузов. План местности. 
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Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и 

известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с 

физической картой России 

(полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление плана комнаты, 

школьного или садового участка. 

Исследовательская работа. Петербург - один из прекраснейших городов мира. 

Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую 

панораму (при возможности). 

Мир человека в Новое время  

Человек и природа 

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский 

край. Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные 

зоны гор. 

Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация 

безграмотности. Образование СССР. Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - 

участники войны. 

Герои Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период. 

Развитие науки и техники. Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. 

Выращивание овощных и цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского 

хозяйства родного края. Отношения между городом и селом. 

Человек и природа 

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное 

влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и 

национальные парки. 

Красная книга России. Новые знания о человеке. И.П. Павлов. 

Открытие нервной системы (как нервная система управляет работой всех органов 

организма). Нервная система и органы чувств. Система кровообращения. Первая помощь при 

кровотечениях. Дыхательная система. 

Болезни дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система. Правильное 

питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение 

для организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные 

привычки. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье 

окружающих его людей. Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический 

период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном 

состоянии и после физических упражнений; определение количества дыхательных движений в 

минуту; составление меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние 

работы на пришкольном участке; работа с картами: физической, политической, природных зон 

России и мира, с контурными картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека. 

Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, 
исторический музеи (с учетом возможностей). 

Современная Россия  

Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия 

«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 

ребенка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации - глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственной связи 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. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица государства. 

Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Государства - 

соседи России. 

Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории 

народов России. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые, 

республиканские) органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. Родной 

край в изучаемый исторический период: особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры. Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, 

Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного 

искусства (с учетом возможностей). 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной 

литературой: 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 1 класса. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 2 класса. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 3 класса. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 4 класса. _ Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 1 класса к учебнику «Окружающий 

мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 2 класса к учебнику «Окружающий 

мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 3 класса к учебнику «Окружающий 

мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 4 класса к учебнику «Окружающий 

мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 

1_2 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 

3 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 

4 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Товпинец И.П. Уроки здоровья. Книга для чтения в 3-4 классах. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира: Книга для чтения по курсу 

«Окружающий мир». - Самара: Корпорация «Федоров». 

Трафимова Г.В. Тайны близкие и далекие: Книга для чтения по курсу «Окружающий 

мир». - Самара: Корпорация «Федоров». 
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Чутко Н.Я. Я _ гражданин России: Учебное пособие для 3, 4 классов. _ Самара: 

Корпорация «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Любые доступные для детей энциклопедии, справочники, альбомы, по содержанию 

связанные с природой, историей, человеком и его здоровьем. 

2. Специфическое сопровождение (оборудование) 

Наглядные пособия: 

- натуральные: гербарии, чучела, коллекции минералов и горных пород, скелет человека, 

скелет любого млекопитающего; 

- изобразительные: 

- муляжи плодов, животных и отдельных органов человека; 

- таблицы групп растений и животных, отдельных органов человека и систем органов, 

внешнего и внутреннего строения человека, значения полезных ископаемых; 

- физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи; 

- атлас для начальных классов; 

- настенные карты: «Физическая карта полушарий», «Физическая карта мира», 

«Физическая карта России», «Карта природных зон мира», «Карта природных зон России», 

«Политическая карта мира»; 

- рисунки, слайды, диафильмы; 

- самодельные наглядные пособия; 

- интерактивная доска. 

 

5. Музыка 

Пояснительная записка 

Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музы-

кального искусства, которое обращено к духовному миру ребенка. Влияние на нравственно-

эстетические чувства происходит в процессе активного восприятия детьми эмоционально-

образного содержания музыкальных произведений, в процессе музыкально-творческой 

деятельности школьников. 

Занятия музыкой способствуют духовно- нравственному воспитанию детей, целостному 

развитию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим этическим и 

эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. Музыкальное 

искусство является неотъемлемой, важной частью национальной духовной культуры России. 

Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры 

школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает единство 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. 

Основные положения концепции развивающего обучения Л.В. Занкова направлены на 

достижение оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его психического 

и физического здоровья, на развитие музыкальности как комплекса музыкально-творческих 

способностей. Подчеркивая единство и равнозначность интеллектуального и эмоционального 

развития, волевого и нравственного, Л.В. Занков существенное значение придавал эмоцио-

нальному развитию ребенка, отмечая, что именно эмоции способствуют глубине ин-

теллектуальной деятельности. Эта глубина создается материалом, с которым работают ученики, 
но главное - характером самой деятельности и эмоциональным настроем. Особенность 

искусства в том, что оно обладает большими возможностями для эмоционального развития 

личности, творческого и нравственно-эстетического воспитания учащихся. Вместе с тем 

музыка позволяет не только обогатить эмоциональную сторону жизни ребенка, но и достичь 

целостности всех составляющих личностного развития. 

Музыкальность - сложный комплекс природных музыкальных задатков, необходимых 

для успешной музыкальной деятельности. К ним относятся: интонационный слух в разных 

своих компонентах (звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический, гармонический), 

способность к оперированию музыкально-слуховыми представлениями, творческое 

воображение и мышление, музыкальная память (Б.М. Теплов, Б.В. Асафьев и др.). Все это 

обусловливает эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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Согласно положениям дидактической концепции Л.В. Занкова, реализованным в 

программе и в учебно-методическом комплекте, музыкальное воспитание включает в себя три 

взаимосвязанных направления: обучение, творческое развитие и воспитание. С учетом 

требований, обозначеных в ФГОС начального общего образования 2009 г., и в соответствии с 

концептуальными положениями системы развивающего обучения определены следующие 

задачи курса: 

- формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире 

музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

1.1 развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

1.2 формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальным произведениям разных стилей, жанров; 

1.3 развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной природы 

музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций; 

1.4 развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 

1.5 воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нравственных 

позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учетом культурного 

разнообразия российского общества; 

1.6 формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий, 

достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования. 

Музыкальное обучение в системе развивающего обучения Л.В. Занкова строится «на 

основе произвольного оперирования музыкально-слуховыми представлениями, и благодаря 

этому достигается глубокая взаимосвязь развития певческих и слуховых качеств». 

 

Место курса в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I 

классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

 

Общая характеристика курса 

В предлагаемой программе музыкальный материал объединяется в темы, которые носят 

воспитательно-образовательный характер и соответствуют образной природе музыкального 

искусства. Не случайно Л.В. Занков писал, что «искусство становится мощным средством 

воспитания лишь тогда, когда перед детьми раскрываются художественные образы, в которых 

воплощаются высокие мысли и чувства»2. Задача нравственного воспитания детей решается 

благодаря отбору материала, системе заданий, организации общения детей на уроке, 

стимулированию внеурочной деятельности. 

От постановки обучения зависят развитие творчески активной личности учащегося 

и воспитание у него любви и интереса к музыкальному искусству. Процесс обучения музыке 

опирается на два принципиальных положения: целостный подход к музыкальной деятельности 

и тематизм построения содержания. Реализация целостного подхода предполагает включение в 

учебно-воспитательный процесс разнообразных видов деятельности: исполнение (хоровое 
пение, игра на ритмических музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение), 

слушание и импровизирование музыки. 

В основу содержания курса положена линейно-концентрическая дидактическая модель, 

предполагающая последовательность в изучении тем (линейность) и возврат к основным 

содержательным единицам с постепенным усложнением материала и его обобщением 

(концентричность). В программе по музыке прослеживается несколько сквозных идей: 

1.7 сказка в музыке, сказочные образы в песне, опере и балете; 

1.8 исторические и героические образы в музыке (темы «Музыка о Родине», «Героические 

страницы истории России в музыке»); 

1.9 образы природы в музыке («Музыкальное путешествие в сказочный лес», «Времена года 

в музыке», «Музыкальный карнавал животных»); 
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1.10 русская народная музыка и творчество других народов («Русские народные песни 

и пляски», «Музыка разных народов», «Народная музыка в творчестве композиторов»); 

1.11 исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов; 

1.12 шутка в музыке («Сказки, небылицы, шутка в музыке» и др.). 

Тематизм дает возможность объединять материал урока и различные виды деятельности 

в единое художественное целое, вводить в урок высокохудожественные произведения не 

только музыкального искусства, но и поэзии, художественной прозы, изобразительного 

искусства, что усиливает межпредметные связи. Тематическая организация содержания 

программы помогает детям обобщать свой индивидуальный опыт и активно включаться в 

беседы о музыке. Все это создает условия для общего культурного развития школьника. 

Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и различных 

видов деятельности (с возвратами к изученному материалу на новом уровне его осмысления) 

позволяет осваивать комплекс навыков учебной и музыкально-творческой деятельности. 

Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, расширяет их 

понятия о природе музыкального искусства благодаря знакомству с творчеством 

отечественных и зарубежных композиторов, с исполнителями музыки, различными му-

зыкальными жанрами, народной музыкой. Важно научить детей не только слушанию, а 

«слышанию» музыки. Проникновение в мир музыкального искусства тем глубже, чем больше 

интерес детей к музыкальным занятиям, выше уровень их музыкальной грамотности. В 

процессе слушания музыки развивается внимание и музыкально-слуховой контроль ребенка. 

Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к музыкальному развитию 

детей. Наиболее доступный вид коллективного музицирования - хоровое пение, которое 

осуществляется с опорой на национальные традиции России. Дети исполняют попевки и песни 

по слуху, по нотам, с сопровождением и с движениями, характерными для определенного 

жанра музыки. Музыкально-слуховые представления, являющиеся ядром музыкальных 

способностей, лучше всего формируются, если ребенок умеет петь по нотам. Не случайно 

этому умению в программе отводится большое внимание. 

Инструментальное музицирование включает игру на детских ритмических 

инструментах в качестве сопровождения слушания музыки и пения, ритмические 

«музыкальные разговоры» и ритмические игры. 

Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей выразительно 

двигаться под музыку в соответствии с ее содержанием. Это помогает младшим школьникам 

через собственную деятельность понять различие между хороводом 

и маршем, полькой и народной песней и т.д. Пение с показом ручными знаками становится 

своеобразным пластическим интонированием. 

Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, музыкальный слух, 

творческую фантазию ребенка и выражается в способности ребенка комбинировать, создавать 

нечто свое, новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта. Музыкальная 

импровизация используется для творческого развития учащихся, а также для углубления, 

закрепления и освоения знаний о музыке. В музыкальные занятия включаются все доступные 

виды импровизирования: движения, ритмические аккомпанементы, ритмические и 

мелодические «музыкальные разговоры», мелодизация стихотворений, импровизирование по 

ручным знакам ладовых ступеней, инсценирование, импровизация на настроение. Таким 
образом, заложенное в музыкальном искусстве творчество - композитора, исполнителя и 

слушателя - оказывает и развивающее, и терапевтическое влияние на детей. 

Драматизация литературных произведений с использованием музыкальных фрагментов 

осуществляется в игровой деятельности, которая также становится способом самовыражения 

детей. Игра рассматривается как генетическая основа творчества, возможность проявления 

творческой активности детей. В связи с этим в музыкальные занятия включаются игровой 

материал и разнообразные игровые ситуации. 

Программа по музыке нацелена на формирование личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий. Музыкальное искусство как «искусство интонируемого 

смысла», в котором человек «не мыслит себя вне отношения к действительности» (Б.В. 

Асафьев), имеет огромные возможности для действия смыслообразования, нравственно-



114 

этического оценивания содержания произведений искусства, а значит для формирования 

целостной картины мира и развития творческого потенциала школьника. Значительное 

внимание уделяется развитию умения учащихся сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 

принимать на себя социально значимые роли. Опыт коллективного взаимодействия в 

музицировании, обсуждении содержания произведений и оценке полученных результатов 

способствует развитию коммуникативности младших школьников, их регулятивных действий. 

Познавательные УУД формируются в процессе освоения детьми нотной грамоты, в том 

числе системы записи музыки в относительной и абсолютной сольмиза- ции, в ходе 

выполнения детьми такого типа заданий, как работа с музыкальным словариком, с карточками 

ритма, поиск информации в дополнительных источниках, включая ресурсы Интернета. 

Здоровьеразвивающие возможности музыкальных занятий усиливаются благодаря их 

рациональной организации, предполагающей сочетание разных видов музыкальной 

деятельности, чередование разнохарактерных песен, требующих решения различных 

исполнительских задач, соблюдение режима голосового аппарата детей (пение свободным, 

естественным, нефорсированным звуком, тесситурное удобство и напевность предлагаемых 

для пения мелодий), импровизационность заданий. 

Положительное влияние музыки на психологическое и физиологическое здоровье дос-

тигается также наличием подготовительного этапа восприятия (эмоциональный настрой, 

актуализация музыкального опыта детей) и исполнения (распевки, составление испол-

нительского плана) музыки. Такая организация урока повышает психофизиологические 

ресурсы детей, их стрессоустойчивость. Уроки музыки, проводимые на природе, наряду с за-

дачами эстетического и экологического воспитания, направлены на формирование культуры 

здорового образа жизни младших школьников. 

По ключевым темам учебного года предусмотрено выполнение творческих проектов: 

«Любимые песни нашего класса» (3 класс) и «В стране музыкальных инструментов» (4 класс). 

Итогом первого творческого проекта должен стать песенный сборник-альбом, в который 

школьники отбирают песни различной тематики: «Песни из мультфильмов», «Песни о школе», 

«Народные песни», «Песни о Родине». Предлагаемые проекты стимулируют коллективную 

поисковую и творческую деятельность младших школьников, воспитывают качества 

гражданина благодаря патриотической тематике и знакомству с историей создания известных 

песен. Творческие проектные задания имеют сквозной характер и завершаются выходом на 

социально и личностно значимые результаты: подготовка концерта, создание сборника-

альбома песен и т.д. 

Структура учебников включает содержательные линии, которые определены ФГОС 

НОО второго поколения: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности му-

зыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

 

Содержание программы 
 

1 класс 

Музыка в жизни человека 
Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из древнеиндийской и 

древнегреческой мифологии), о музыкальных традициях Древней Руси. Скоморошьи песни, 

сценки, прибаутки. 
Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов природы (Осень. 

Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал животных» К. Сен-Санса и 

др.). 

Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты и другие»). 

Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен сказочного со 

держания («Маленький кузнечик». Муз. В.В. Щукина, сл. С.Г. Козлова; «Веселый музыкант». 

Муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.В. Волгиной и др.). Музыка в мультфильмах. Настроение, чувства, 

характер человека и сказочных персонажей в музыке. Сказки, небылицы, шутка в музыке. 

Инсценирование сказки. 

Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г.В. Свиридова). Песни о дружбе. 
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Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского: «Баба-яга», «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» и др. 

Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной тематики 

(«Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г.А. Струве, сл. К. Иб- ряева.). 

Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д.Д. Шостаковича, «Полька» М.И. Глинки). 

Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковского, 

«Марш» С.С. Прокофьева). 

Музыкальный спектакль («Оле-Лукойе» Г.-Х. Андерсена). 

Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные песни. 

Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации речевые и музыкальные. Особенности музыкальной интонации. Выражение 

настроения, чувств человека в музыкальной интонации. Музыкальный разговор. Вопросно-

ответные интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и особенности его 

музыкальных интонаций. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года в 

музыке («Музыкальное путешествие»). 

Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» Л. ван Бетховена). 

Повтор в музыке как прием развития. 

Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, труба). Первые 

музыкальные инструменты: дудочки и барабаны. Народные инструменты: гусли, балалайка, 

гармошка. 

Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения. 

Интонирование по ручным знакам: V-III, V-III-I, III-II-I ступени мажора. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: звуки, 

звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и диминуэндо, пауза. 

Формы построения музыки: двух-, трех- частная формы. 

Озвучивание стихотворений и сказок. 

Музыкальная картина мира 

Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). Музыкальный 

карнавал животных. 

Музыка и произведения живописи. 

Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка), о Родине. Музыка, передающая 

чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, труба, 

барабан, фортепиано и др. 

Знакомство с творчеством П.И. Чайковского, М.И. Глинки, К. Сен-Санса, С.С. Прокофьева и 

др. 

Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, игры). 

Музыкальные игры - драматизации. Знакомство с музыкой других народов (украинская, 

литовская народные песни; швейцарская, французская песни). 

 

2 класс 
Музыка в жизни человека 

Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных персонажей в 

музыке. Знакомство с героями музыкальных сказок. Знакомство с жанрами детской оперы 

(М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римско- го-Корсакова, 

М.И. Глинки. Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). Балет (фрагменты из балетов). 

Времена года в народной и композиторской музыке. 

Музыкальный портрет («Болтунья» С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. Свиридова и др.). 

Инструментальные пьесы отечественных («Дождь и радуга» С.С. Прокофьева) и зарубежных 

(«Весной», «В пещере горного короля» Э. Грига) композиторов. Музыка XX века (Г.В. 
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Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства музыкальной выразительности. 

Музыкальные образы («Колдун» Г.В. Свиридова). 

История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами: ксилофон, 

шарманка, барабан, литавры. Народные инструменты: гусли, рожок, ложки, трещотка, свирель. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вальс. 

Симфония (фрагмент «Богатырской симфонии» А.П. Бородина, тема нашествия из Седьмой 

симфонии Д.Д. Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев). 

Жанры народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая, хороводная, 

шуточная песни. Прибаутки. 

Музыкальные загадки, шуточные считалки. Инсценировки сказок. Музыкальное 

поздравление. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный шутливый 

разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации. 

Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание стихотворений и 

сказок. 

Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот, кларнет, гобой, 

флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр разных инструментов как средство музыкальной 

выразительности. Тембр в характеристике персонажа («Петя и волк» С.С. Прокофьева). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года в 

музыке. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и сопро-

вождение. 

Формы построения музыки: двух-, трех- частная формы. Тема и вариации. Рондо. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: ноты, 

нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в такте, затакт, тоника, тон и 

полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности. 

Интонирование: V-III, V-III-I, I-П-Ш, I-I ступени мажорного лада. Знакомство с записью нот 

в абсолютной нотации. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальная картина мира 

Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). И.С. Соколов-

Микитов «Лесные музыканты». 

Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. Гимн Москвы. Музыкальные символы 

Великой Отечественной войны. Песня о Победе. 

Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным 

произведениям (сказке, рассказу). 

Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение музыки. Квартет. Исполнительский 

план песни. Расположение инструментов в симфоническом оркестре. 

Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов. 

Певческие голоса. Мужские, женские и детские голоса. Бас, тенор, дискант, сопрано, альт. 

Знакомство с творчеством С.С. Прокофьева, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др. 

Образцы народного творчества. Русские народные песни и пляски. 

Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, словенская, латышская, 
литовская народные песни; чешская, немецкая, английская, норвежская народные песни; 

неаполитанская песня; негритянская колыбельная песня). 

 

3 класс 

Музыка в жизни человека 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке. Опера. 

Балет. Поэзия А.С. Пушкина в музыке. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римского- 

Корсакова, М.И. Глинки. Балеты П.И. Чайковского, Р.К. Щедрина. Инсценировки сказок. 
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Характерные особенности музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, мар- шевость 

в опере и балете. Кантата. Симфония. Ария как характеристика героя оперы, кантаты, 

оратории. 

Инструментальная и вокальная музыка. Романс. Инструментальные пьесы отечественных и 

зарубежных композиторов. Творчество И.-С. Баха, В.-А. Моцарта и др. 

Музыка XX века. Творчество композиторов С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Г.В. 

Свиридова, Д.Б. Кабалевского. Современные композиторы. Песенное творчество композиторов 

Р.В. Паулса, В.Я. Шаинского. 

Музыка о Родине. Героические страницы России в музыке. Музыкальный исторический 

портрет («Александр Невский» С.С. Прокофьева). Тема защиты Родины в Великой 

Отечественной войне, отраженная в песенном творчестве. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня. Вальс, полька, менуэт. Гопак - 

народный танец, гопак в опере М.П. Мусоргского. Марш в опере и балете. 

Симфония. «Детская симфония» Ф.-Й. Гайдна. Кантата (С.С. Прокофьев). Романс, ария, хор. 

Жанры народной музыки. Песня в народной музыке. Музыка к календарным праздникам. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Музыкальные и речевые интонации. Интонация как озвученное состояние персонажа. 

Музыкальный разговор. Характеры персонажей и интонационное разнообразие музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке («Кикимора» А.К. Лядова). Картины природы 

в музыке: музыкальные «краски». 

Тема персонажа оперы, балета, кантаты как музыкальная характеристика, музыкальный 

образ. 

Сравнение средств музыкальной выразительности (ритм, темп, лад, динамика) в 

произведениях о природе разных авторов. 

Песенные, танцевальные, маршевые интонации в инструментальной и вокальной музыке. 

Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Разнообразие ритмического 

рисунка: половинная нота с точкой, фермата. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: диез, 3/4, 
4/4 в такте, трехдольный и четырехдольный метры, лига, паузы. Октава. Мажорная и минорная 

гаммы. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Канон: особенности 

музыкального развития. 

Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. Контрастность частей, средства 

музыкальной выразительности в каждой из частей («Весна и осень» Г.В. Свиридова). 

Музыкальная картина мира 

Картины природы в музыке. Эмоционально-образное содержание музыкальных 

произведений, связанных с картинами природы. 

Инструментальная и вокальная музыка. Песенное творчество. Песни из мультфильмов. 

Песни о школе. Песни о Родине. 

Исполнительский план произведения. Исполнение по нотам с названиями ступеней, нот. 

Исполнение двухголосия. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Выразительность исполнения музыки. Музыкальные 

инструменты: арфа, фортепиано, виолончель, флейта-пикколо, челеста и др. Народные 
инструменты: кастаньеты. 

Симфонический оркестр. Камерный оркестр. Шумовой оркестр. 

Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. Средства выразительности в 

музыке, поэзии и живописи. 

Знакомство с этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Русские народные песни 

и пляски. Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, эстонская, 

французская народные песни). 
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4 класс 

Музыка в жизни человека 

Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным праздникам. 

Новый год, Рождество, Масленица. Рождественская песня. Картины природы в музыке. 

Инструментальная и вокальная музыка. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня в опере. Романс. Вальс, 

полька, менуэт. Гавот. Канон. 

Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Финал симфонии. 

Опера. Балет. Вступление к опере. Арии и песни из опер. Концерт для солирующего 

инструмента (фортепиано) с оркестром. Соната. Музыкальные иллюстрации к литературным 

произведениям. 

Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков. Русская классическая музыка. 

Основоположник русской классической музыки - М.И. Глинка. Творчество композиторов 

«Могучей кучки». П.И. Чайковский. Музыка XX века. Музыка композиторов разных стилевых 

направлений. Музыкальный язык композиторов XX века. Песенное творчество современных 

композиторов. 

Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные, календарные. 

Особенности музыкального языка народной песни. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в музыке. 

Интонации как источник выражения эмоций и мыслей человека. Основные средства 

музыкальной выразительности. Эмоционально-образное содержание музыкальных 

произведений, связанных с картинами природы. 

Музыкальные формы: вариации. Вариации в творчестве композиторов: Л. Бетховена, В.-А. 

Моцарта, Д.Б. Кабалевского. Сравнение средств музыкальной выразительности в народных 

песнях и вариациях на темы песен. Темы, вариации и музыкальные инструменты в сочинении 

Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру для юных слушателей». 

Мелодия и аккомпанемент. Многоголосие. Двухголосие: слушание и исполнение. 

Ритмическое и мелодическое двухголосие. Канон. Легато. 

Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Лад, характеристика 

мажорного и минорного ладов. Тональность. 

Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм. Ритмический ак-

компанемент. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: названия 

нот, ступеней, динамические оттенки, обозначение темпа, длительности нот, обозначение 

тональностей (тональности с одним знаком альтерации при ключе). 

Основные приемы музыкального развития. Музыкально-исполнительский замысел. 

Выражение художественно-образного содержания произведений в форме построения 

музыки. Музыкальные формы: одночастная, двух- и трехчастная, вариации, рондо. 

Музыкальная картина мира 

Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народных 

инструментов. Выдающиеся исполнительские коллективы: оркестр русских народных 

инструментов им. В.В. Андреева. 
Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка. Хоровое пение a 

cappella. Хор из оперы («Орлеанская дева» П.И. Чайковского). Вокальная музыка. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальное образование. Консерватория. 

Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, виолончель и др. Клавесин. 

Инструменты симфонического оркестра. Выполнение учащимися творческого проекта «В 

стране музыкальных инструментов». 

Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки. Исполнители вокальной и 

инструментальной музыки. Певческие голоса: бас, баритон, тенор, контральто, меццо-сопрано, 

сопрано. Детские голоса. Выдающиеся скрипачи, виолончелисты, пианисты. 
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Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские народные 

инструменты. Знакомство с музыкой других народов (французская, японская, австрийская 

песни, неаполитанские песни). Баркарола. 

Афоризмы о музыке. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
Ригина Г.С. Музыка: Учебник для 

1.1 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Музыка: Учебник для 

1.2 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Музыка: Учебник для 

1.3 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Музыка: Учебник для 4 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 1 класса. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 2 класса. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 3 класса. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 4 класса. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Нотная хрестоматия (к учебнику «Музыка. 1 класс»). - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Поем, слушаем, танцуем: Нотная хрестоматия (к учебнику «Музыка. 2 класс»). - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Нотная хрестоматия (к учебнику «Музыка. 3 класс»). - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Книга для учителя. Музыка. Обучение. Творческое развитие. Воспитание. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

2. Специфическое сопровождение (оборудование): 

 аудиозаписи и фонохрестоматии; 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся композиторов; 

 видеозаписи фрагментов оперных и балетных спектаклей, выступлений известных певцов, 
хоровых, оркестровых коллективов; 

 таблицы (нотные примеры, средства музыкальной выразительности); 

 схемы (расположение инструментов в симфоническом оркестре, партий в хоре); 

 нотный и поэтический текст гимна России; 

 репродукции картин и фотоматериалы, соответсвующие тематике программы по музыке; 

 портреты композиторов; 

 дидактический раздаточный материал; 

 слайды/диапозитивы (эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям, 

иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных произведений). 

 

6. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе дидактических 

принципов и типических свойств методической  системы развивающего обучения Л.В. Занкова 

и в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. В качестве основы художественного воспитания 

отечественная педагогика рассматривает художественное творчество детей как процесс их 

приобщения ко всем видам искусства. Еще в конце XIX века на первом съезде русских 
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художников и любителей художеств была принята формулировка: «Элементы художественного 

образования необходимы для полноты развития личности». Сегодня особенно важно 

понимание того, что от решения вопросов художественного образования зависит сохранение и 

развитие культуры, а эстетическое воспитание  путь к духовному возрождению нации. В 

соответствии с приоритетными направлениями Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России определена  цель данного курса: 

духовнонравственное развитие личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к 

прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений 

жизни и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи курса: 

 развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 

 воспитание ценностного отношения  к отечественным культурным традициям, 
уважения к культуре народов других стран; 

 реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной 

деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 

 воспитание потребности учащихся  в «общении» с произведениями искусства, 
формирование способности воспринимать прекрасное на основе представления  о 

красоте как высшем проявлении добра; 

 расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие 
наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем 

мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений; 

 знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной 
художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

 развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной 

деятельности. 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению предполагают 

установление взаимосвязи между теоретическими и практическими аспектами изучения 

изобразительного искусства.  В основу данного курса положена идея реализации объективно 

существующего единства двух форм искусства: художественного восприятия и 

художественного выражения (языка изобразительного искусства). Художественное восприятие 

имеет доминирующее значение в развитии эмоциональноценностного отношения ребенка к 

миру. Овладение основами художественного языка (художественное выражение) позволит 

младшему школьнику проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных дисциплин. 

Сочетание, с одной стороны, эстетического восприятия жизни и художественного восприятия 

искусства и, с другой стороны, художественного выражения будет способствовать 

формированию эмоционально-ценностного отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

 

Общая характеристика курса 

Важнейшим направлением ФГОС Н ОО 2009 года (далее - Стандарт) является духовно-

нравственное развитие и воспитание школьника.  На уровне содержания предметной линии 

«Изобразительное искусство» создаются условия для формирования: 

- патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому наследию своего 

народа, чему способствует знакомство с образцами классического искусства и народного 

художественного творчества. Чувство гордости за русскую художественную культуру 

формируется благодаря знакомству с творчеством  И . И . Шишкина, И . И . Левитана, А. И . 

Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, З.Е. Серебряковой и др. Школьники знакомятся с 

древнерусскими городами Золотого кольца России, с шедеврами древнерусского искусства  - 

иконами А. Рублева, с народными промыслами;  

-  интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры (знакомство учащихся 

с творчеством зарубежных художников, с архитектурой других стран, литературными 

источниками разных народов); 
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- уважения к созидательному труду,  к обучению; трудолюбия, потребности в новых 

знаниях и опыте, осознанного отношения к многогранности и творческому характеру 

профессии художника; 

- ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (обучающиеся познакомятся с высокохудожественными произведениями 

живописи, литературы, музыки; смогут почувствовать красоту природы); - нравственных 

чувств, этического сознания; 

- представлений о вере, духовности, ценности религиозного мировоззрения; 

- ценностного отношения к природе  и окружающей среде, экологического сознания через 

знакомство с разнообразными явлениями и состояниями природы; 

- ценностного отношения к здоровью. 

Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил 

техники безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически чистых 

материалов. 

Требованиям Стандарта соответствуют основные содержательные линии курса, 

направленные на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к разнообразным 

видам художественнотворческой деятельности. Учебный материал представлен следующими 

тематическими разделами, отражающими деятельностный характер и нравственную сущность 

художественного образования: 

1. Природа  главный художник (основы рисунка, графика). 

2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение). 

3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 

4. Человек в искусстве (портретный жанр). 

Отличительной особенностью подачи материала в разделах является функциональное 

распределение страниц. Каждый разворот посвящен одному уроку. Левая страница разворота  -  

«Впечатление». Здесь подобраны фотоматериалы и репродукции картин, соответствующие 

определенной тематике.  Наглядный материал сопровождается пояснительным текстом. Правая 

страница разворота - «Выражение»  содержит пошаговое выполнение задания с его вариантами. 

Детям помогают иллюстрации, а также изображение предлагаемого материала, инструментов и 

способов их использования. Такое построение учебников обусловлено логикой самого процесса 

творчества:  восприятие , в процессе которого ребенок накапливает личностно значимый опыт, 

стимулирует его творчество, позволяющее ребенку выразить себя, почувствовать себя автором, 

художником. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом содержание курса нацелено на 

активизацию художественно-эстетической и познавательной деятельности учащегося с учетом 

его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, 

преемственности с уже имеющимся у детей опытом и на подготовку  к дальнейшему 

образованию, формирование мотивации детей к художественному творчеству, к активной 

деятельности на уроке и во внеурочное время. 

С этой целью в дополнение к учебному материалу во всех учебниках даны рубрики 

«Знакомство с музеем» - иллюстрированный рассказ об известных музеях России и «Читаем и 

рисуем» (в 3 классе), содержание которых способствует расширению кругозора школьников, их 

познавательных потребностей. Материал под рубрикой « Приглашение в путешествие» 
знакомит, начиная со 2 класса, с культурой других народов, странами и городами мира.  

Иллюстрированный материал об известных художниках (рубрика «В мастерской художника») 

помогает детям приобретать знания о жанрах, которые предпочитал тот или иной живописец, 

особенностях его творчества, распознавать стиль  художника.  Наглядная информация о 

способах изображения в рисунке, живописи  и композиции (рубрика «Азбука рисования») 

помогает учащимся в реализации собственного замысла. Каждый раздел (со 2 класса) 

завершается рубрикой «Что  я знаю, что я умею».  Предлагаемые задания и вопросы могут 

выполняться на нескольких уроках как индивидуально, так и в паре, группе, на уроке или дома. 

Такое структурирование содержания и наглядно-практический характер иллюстративного 

материала позволяют учебнику выполнять функцию своего рода самоучителя. 
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Содержание курса направлено на целостное развитие личности ребенка посредством 

активного овладения различными видами деятельности. Это: 

- восприятие произведений искусства, которое развивает эмоциональную отзывчивость, 

способность к эмоциональному оцениванию увиденного не только в искусстве, но и в жизни, а 

также способность одномоментного восприятия сложных объектов и явлений; в дальнейшем 

это позволит позитивно воспринимать мир, испытывать положительные чувства и эмоции в 

процессе его познания (по всем разделам учебников); 

- рисунок -  постепенный переход от знакомства и овладения простыми линиями разной 

формы, их изобразительно-выразительными возможностями, через приобретение навыка 

различного нажима на карандаш и тонирования поверхности бумаги графитным карандашом к 

основам построения и передачи объема и пространства на листе бумаги. В совокупности эти 

действия не только формируют художественный взгляд на окружающий мир, но и 

обеспечивают качественное пространственно-образное мышление, способность к быстрым 

зарисовкам, выполнению несложных чертежей и планов (первый раздел учебников), а также 

зарисовок портретов знакомых, друзей, родственников (четвертый раздел учебников); 

-живопись - наблюдения детей за цветовыми сочетаниями в природе дополняются сначала 

их представлением о том, как они отражаются в картинах художников, а затем 

непосредственной деятельностью учащихся с цветом на основе различных материалов, включая 

эксперименты. Развитие чувствительности к цвету вообще и цветовым сочетаниям в частности 

облагораживает эмоциональную сферу школьников, способствует более точной эмоциональной 

оценке явлений и состояний в природе и в окружающей жизни, что в будущем станет, в 

частности, базой для гармонизации пространства и жизненной среды на работе и дома (второй 

раздел учебников); 

- композиция учит понимать целое, состоящее из различных частей, оценивать и понимать 

их роль в пространстве картины, рисунка, изделия, выделять главное и второстепенное, видеть 

соподчиненность элементов, выстраивать последовательность планов «ближе дальше», 

«больше - меньше», «выше - ниже» (третий и четвертый разделы учебников); 

- декоративноприкладное искусство раскрывает самобытность народной культуры, 

знакомит с традициями и обрядами разных народов, их бытом и образом жизни, показывает 

разнообразие и единство культур разных народов (третий раздел учебников); 

-скульптура и дизайн наглядно показывают пространственные особенности изучаемых 

предметов и объектов, показывают соотношение частей и целого, развивают пространственное 

мышление, знакомят с формообразованием, приобщают  к красоте (третий раздел учебников).  

Каждый из этих видов деятельности постепенно и последовательно усложняется от класса 

к классу как в отношении изобразительного материала, так и в плане навыков его усвоения.  

Выполнение проектнотворческих заданий в групповой и парной работе позволяет 

обобщать полученные знания и творчески применять их на практике, а также успешно 

развивать коммуникативные умения  задавать вопросы друг другу  и взрослому, расспрашивать 

о чем-либо, понимать речь собеседника и др. (коллективные работы в конце каждого раздела 

учебников). 

Разнообразие видов практической деятельности младших школьников и вариативность 

заданий, рассчитанных на разный уровень освоения учебного материала, нацелены на 

реализацию индивидуально-личностного подхода к учащимся. Этому способствуют и 
дифференцированные задания для мальчиков и девочек, варианты выполнения заданий с 

подробным описанием в учебниках этапов работы.  Наглядность и доступность изложения 

материала создает возможности для индивидуальной, в том числе самостоятельной 

деятельности школьников разного уровня подготовленности, а также помогает учителю в 

объяснении темы урока. 

Тематический принцип структурирования учебного материала, при котором необходимые 

инструменты и соответствующие техники выполнения концентрируются вокруг предметных 

тем, придает содержанию уроков художественное единство. 

Формирование у учащихся целостной картины мира достигается наличием 

внутрипредметных содержательных линий и межпредметными связями. Тематизм дает 

возможность строить урок на материале произведений не только изобразительного, но и 
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музыкального искусства, поэзии, художественной прозы, привлекать исторический и научный 

материал, усиливая межпредметные связи.  

В предметной линии «Изобразительное искусство» акцентировано внимание на 

формировании у младших школьников системы универсальных учебных действий , что 

позволяет полнее раскрыть основные положения дидактической концепции Л.В. Занкова, 

направленной на достижение оптимального общего развития каждого ребенка.  

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы определенные личностные, 

регулятивные, познавательные и  коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться . 

Таким образом, курс «Изобразительное искусство» направлен на формирование общей 

культуры учащегося начальной школы, на его духовно-нравственное, социальное, личностное 

развитие, создание основы для самостоятельной организации учебно-познавательной и 

художественно-творческой деятельности. 

Место курса учебном плане 

На изучение «Изобразительного искусства» в 1 классе отводится 33 часа (33 учебные 

недели, 1 час в неделю). Во 2-4 классах – 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю) 

 

Содержание программы 
 

1 класс  

Раздел 1. Природа - главный художник. (Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих.  

Цветовое пятно. Эскиз) 

Азбука рисования: Мы  - семья карандашей. Мы  - семья кистей. Мы  - семья красок. А я  - 

бумага. Берем в руки карандаш… Берем в руки кисти… Как хранить кисти. Как хранить 

рисунки. 

Впечатление.  Выражение:  Природа вокруг нас (передача в рисунке пространства неба и 

земли). Обитатели неба (передача пространства неба и земли другими материалами + 

дополнительный рисунок природных явлений в небе). Обитатели Земли (простой рисунок форм 

животного мира с детальными проработками фактуры их поверхности). Между небом и землей 

(рисунок явлений природы, которые соединяют небо и землю, опускаются с неба на землю; в 

различных техниках).  Природные стихии.  Путешествие воды (изображение различных 

состояний воды, по выбору, простыми средствами). Живое тянется к солнцу (изображение 

пространства неба и земли и растительного мира в трех стадиях роста динамика развития 

растений). 

В мастерской художника: Природные стихии (анализ произведений изобразительного 

искусства с изображением разных явлений природы). 

Коллективная работа: Шире круг (закрепление навыка рисунок непрерывной линии, 

штриховки внутри формы и прорисовка мелких деталей в крупной форме; первый опыт 

коллективной деятельности и оформления класса). 

Раздел 2. Мир цвета. (Основы  цветоведения. Основные цвета. Составные цвета. Цветовые 

гаммы. Цветовые оттенки) 

Азбука рисования: Смешение красок на палитре. Техника работы кистью.  Н а чем пишут 

картины. 

Впечатление. Выражение: Краски неба и земли (цветотональное  изображение 

пространства неба и земли, рисунок природных явлений). Где ночует радуга (порядок 

расположения цветов в радуге, цветные рисунки с элементами радужного спектра). 

Эксперимент И .  Ньютона (в лаборатории ученого -  наглядное знакомство с разложением 

солнечного света на 7 цветов).  По законам радуги (знакомство с основными и составными 

цветами). Зимой  и летом  - разным цветом (знакомство  с теплой и холодной гаммой и ролью 

белой гуаши). Весна и осень - в гости просим (составление нежной и сдержанной цветовых 

гамм). Ходит солнышко по кругу (знакомство с цветовыми особенностями утра, дня, вечера и 

ночи, составление и подбор соответствующих цветовых гамм). В мастерской художника: 
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Гаммы удивительных оттенков (работа с репродукциями картин художников). Художник, 

влюбленный в осень (о творчестве И. И. Левитана). 

Коллективная работа: Оранжевое небо (работа с оттенками оранжевого цвета  - грунтовка 

поверхности ватмана, вырезание фигур из подготовленной бумаги, составление композиции из 

созданных изображений). 

Раздел 3.  Искусство в человеке. (Виды изобразительного искусства. Живописец. 

Скульптор. Архитектор. Дизайнер) 

Азбука рисования: Где пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Художник- живописец (ученику предлагается роль художника-

живописца, который сам выбирает сюжет своей будущей картины). Деревья поведали 

(изображение леса различными материалами по выбору). Скульптор (моделирование фигуры 

Снегурочки из соленого теста с помощью вспомогательных форм). Архитектор (рисунок-

проект нового дома).  Пряничный домик (создание объемной формы здания с помощью 

пластических материалов). Дизайнер (изготовление веера по выбору из трех вариантов). 

Золотая трава хохломы (знакомство с элементами русской росписи по дереву).  

В мастерской художника: Художник, полюбивший лес (о творчестве пейзажиста И. И. 

Шишкина). Творческое содружество (рассказ о художникескульпторе и художнике-живописце). 

Коллективная работа: Изумрудный город (обобщение знаний, приобретенных на уроках 

данного раздела). 

Раздел 4. Человек в искусстве.  ( Портретный жанр. Пропорции человека. Детский 

портрет) 

Впечатление. Выражение: Человек - звезда (древний символ человека, пропорции 

человека в круге). Три возраста (знакомство с изображением человека в разном возрасте). 

Рисуем детский портрет  (знакомство с особенностями изображения детского портрета, 

поэтапное изображение рисунка). 

В мастерской художника: С любовью к детям (о творчестве З.Е. Серебряковой). 

Знакомство с музеем: Государственная Третьяковская галерея; Всероссийский музей 

декоративно-прикладного искусства; Дом-музей И . И . Левитана в Плесе. 

 

2 класс  

Раздел 1.  П рирода  - главный художник. (Рисунок и графика. Штрих. Фон.  Фактура. 

Воздушная перспектива.  Горный, морской пейзажи) 

Азбука рисования: Мы  - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного пейзажа. 

Воздушная перспектива облаков. 

Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией горизонта). 

«Мой друг рисует горы, далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с помощью 

графических знаков). «Горы - это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с картинами: 

наблюдение, вопросы, мнение). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности 

пейзажа и линий горизонта на севере и на юге). «Запад есть запад, восток есть восток…» 

(особенности пейзажа и линий горизонта на западе и востоке). «Славный остров Гдетотам...» 

(знакомство с особенностями изображения острова). Шум далекий водопада (знакомство с 

особенностями изображения водопада).  

Коллективная работа: Роза ветров. Золотое кольцо России (знакомство  с древним 
изображением карты как произведением искусства, что такое «роза ветров», связь между розой 

ветров и Золотым кольцом России  творческая работа). 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические  и 

хроматические цвета.  Противоположные цвета) 

Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого цветов). 

Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета). Впечатление. 

 Выражение: Близко  - далеко (изображение трех предметов с передачей пространства 

ахроматическими цветами). Низко - высоко (знакомство с особенностями изображения 

предметов на разной высоте в пространстве).  Ночь и день (знакомство со светом и тенью в 

природе). Краски заката и рассвета (знакомство  с особенностями цветового освещения Земли 



125 

при закате и на рассвете). Краски на воде (особенности изображения водоемов  -цвет и 

отражение). Краски под водой (особенности изображения подводного мира).  

В мастерской художника: Красным по зеленому (о творчестве А. И . Куинджи); Загадка 

красных рыбок (о творчестве  А. Матисса). 

Коллективная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретенных на 

уроках данного раздела). 

Раздел 3.  Искусство в человеке.  (Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. 

Детали рисунка. Роспись) 

Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. 

Впечатление. Выражение: « И аромат цветов плывет…» (знакомство с линией горизонта в 

поле, изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов). Водяные лилии 

(способ изображения цветов на воде). Каменный цветок (способ моделирования цветка из 

пластилина и украшение его дополнительными материалами). Мастер  золотые руки. Стеклодув 

(знакомство с одним из способов росписи стекла). Чудеса архитектуры (особенности 

изображения города, стоящего на воде,  отражение, перспектива). 

В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне). 

Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве. ( Иллюстрация.  Портрет. Ракурсы.  Книжные 

иллюстрации. Стилизованный рисунок) 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. 

Впечатление. Выражение: Портрет(знакомство с жанром портрета, ракурсами). Женский 

портрет (изображение особенностей женского портрета). Мужской портрет (выделение 

характерных  черт в мужском портрете). Старик-годовик (построение фигуры человека и птицы 

на основе базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой (задания индивидуально для 

мальчиков и для девочек). Золотая рыбка (различные варианты  на выбор для изображения 

фактуры рыбы и воды; создание своего способа). Каникулы Бонифация (знакомство с 

орнаментами и красками народов Африки). 

В мастерской художника: «Совсем портретчиком становлюсь…» (о творчестве В.А. 

Серова). «Я напишу сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве художников-иллюстраторов). 

Коллективная работа: Книга сказок (обобщение пройденного материала). 

Знакомство с музеем: Государственный музей культуры народов Востока. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. П ушкина. Государственный музей 

палехского искусства. 

3 класс  

Раздел 1.  Природа  - главный художник. (Композиция рисунка. Графические  приемы. 

Фактуры поверхности. Линейный набросок) 

Азбука рисования: Новые знакомые.  В кругу друзей. Графические приемы.  

Впечатление. Выражение: « Ночью темень.  Ночью тишь. Рыбка, рыбка, где ты спишь?» 

(изображение настроения рыбок с помощью пластики движения и фактуры поверхности тела). 

«В небе птицам дышится свободно» (изображение формы птицы в движении, фактура 

оперения). Эти милые зверюшки (изображение любимого животного с передачей фактуры 

поверхности его тела). «Разведи рукой травинки видишь, дремлет светлячок» (знакомство с 

разнообразием форм насекомых, поиск передачи их изящности и красоты). Летающие цветы 
(построение бабочки, поиск передачи полета и нежного настроения бабочки). «У лукоморья дуб 

зеленый…» (изображение своего дерева, фактуры коры и листьев кроны). 

В мастерской художника: Жизнь дерева (о творчестве И . И . Шишкина).  

Коллективная работа:«Летите, голуби!» (обобщение пройденного материала). 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись света. Свет и тень. Полутень. Падающая тень. 

Натюрморт) 

Азбука рисования: Свет и тень на Луне: безвоздушное пространство. Свет и тень на 

Земле: воздушное пространство. От объема к пространству. 

Впечатление. Выражение: Свет и тень (знакомство с тенью на предметах, падающей 

тенью). Какими бывают тени под открытым небом (разнообразие и закономерность цвета 

падающих теней).  Полутень  - что это? (значение изображения полутени для передачи объема 
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предмета на плоскости). Шар.  Предметы, похожие на шар (все составляющие, необходимые 

для передачи объема предмета на плоскости). Яйцо.  Предметы, похожие на яйцо (участие 

базовой формы в построении фигуры птицы). 

В мастерской художника: Художник света (о творчестве Рембрандта ван Рейна). « Над 

сугробом  - свет-свет, под сугробом  - тень-тень» (о творчестве А. И . Куинджи).  Игра света и 

тени (о творчестве К.А. Коровина).  

Коллективная работа: Райский сад (обобщение пройденного материала, задание на 

развитие материала). 

Раздел 3.  Искусство в человеке.  (Цвет и свет.  Изображение пространства  и воздуха. 

Точка в живописи. Узор) 

Впечатление. Выражение: Поиск чистых красок (работа в новой технике  - пуантилизм  - 

рисунок точками). Счастливый принц (моделирование фигуры мальчика  и украшение ее 

паетками и бусинами). Крыша над головой (знакомство с изобретением зонтика и способы его 

изображения). Узоры гор (роспись деревянной доски узорами народов Кавказа).  

В мастерской художника: Цвет при свете. (О творчестве К. Моне, В. Ван Гога). Ее 

величество точка (пуантилизм  в творчестве Ж. Сера). Знакомство с творчеством художников-

импрессионистов  (К.А. Коровин,  И .Э. Грабарь). 

Коллективная работа: Мечта о полете (обобщение пройденного материала).  

Раздел 4. Человек в искусстве. (Основы композиции. Центр композиции. Движение в 

композиции. Стилизованный рисунок.) 

Азбука рисования: Композиция планов. Композиция движения. Базовые формы в 

композиции и в рисунке. Портретная композиция. 

Впечатление. Выражение: «С карандашами и красками за три моря» (приглашение в 

путешествие  - знакомство с письмом, как средством общения через дальние расстояния).  

Первая весточка (вариант письма-рисунка). Послание с Востока (вариант письма-рисунка).  

Привет из Европы (вариант письма-рисунка). Очарование Севера (вариант письма-рисунка на 

камне). Кружевное письмо (вариант письма-рисунка в виде кружева). Необычные письма (как 

изготовить бересту и написать на ней письмо). Узнаваемый  Петербург (знакомство с 

«визитными карточками» города и способы их изображения). Читаем и рисуем: Первые 

бабочки (изображение бабочек с прорисовкой узоров). Шагающее дерево (разные способы 

изображения дерева). Замок Белого Лебедя (способ заливки акварельной краской). Краски гор 

(техника пуантилизма). 

В мастерской художника: Путешественник-гуманист (о творчестве В.В. Верещагина). 

Знакомство с музеем: Государственный Эрмитаж; Государственный Русский музей; Музей-

квартира А.И . Куинджи в  Петербурге. 

Уроки за компьютером: Первый снег. Проталинки (элементарные изображения рисунка в 

программе Раint). 

4 класс  

Раздел 1.  Природа  главный художник. (Композиция рисунка. Симметрия  и асимметрия. 

Движение в композиции. Орнамент) 

Азбука рисования: Новые возможности карандашей.  Новые возможности пастели. 

Гелевые и шариковые ручки. Варианты и элементы построения орнаментов.  П строение разных 

форм звезд.  Построение формы фантастического животного. 
Впечатление. Выражение: Космос. Что мы видим с Земли (варианты построения звезд). 

Созвездия (способы изображения созвездий). Орнамент нашей Галактики (знакомство с 

орнаментом, способы его построения). Удивительный мир Земли (знакомство и работа с 

чертежными инструментами). Фантастический орнамент (графическое искусство Я.Г. 

Чернихова). «А звездная даль так манит к себе…» (способы построения фантастического 

животного). 

В мастерской художника: Художник космонавт (о живописи А.А. Леонова). 

Фантастический художник (о творчестве М.К. Чюрлениса). Притяжение дальних миров. Мечты 

и тайны художника фантаста (о творчестве В.Т. Черноволенко).  Коллективная работа: «Ах, 

вернисаж…» (обобщение пройденного материала). 
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Раздел 2. Мир цвета  (Живопись света. Свет и цвет. Изображение света. Постепенные 

переходы из света в тень) 

Азбука рисования: Изображение света. 

Впечатление. Выражение: Сколько солнца! Сколько света! (передача воздушной 

перспективы и утреннего настроения  в природе). «Свет волшебный от луны…» (способы 

передачи настроения в лунную ночь). Свет далекой звезды (разные способы передачи света 

звезд). Свет северного сияния (способ изображения северного сияния в ночном небе). Живой 

свет свечи (способы изображения горящей свечи). Свет сердца (изображение человека светлой 

души с горящим сердцем). 

В мастерской художника: « Пусть свет твой сияет людям…» (о творчестве В. Ван Гога). 

«Свеча горела на столе…» (о творчестве  И.Ф. Хруцкого). Ангел-хранитель. Символ святой 

Руси (о творчестве А. Рублева). 

Раздел 3.  Искусство в человеке. (Декоративно-прикладное искусство.  Бытовой жанр. 

Перспектива. Орнаменты  и узоры в архитектуре) 

Азбука рисования: Элементы русских узоров в архитектуре. Элементы русских узоров в 

одежде. 

Впечатление. Выражение: « Поле. Русское поле» (повторение материала о линии 

горизонта и воздушной перспективе). Загадочная русская душа (композиция группового 

портрета). Русская изба (знакомство с особенностями фасада русской избы). Зачерпни воды в 

ковш… ( П осуда. Мебель.  Игрушки). Ладьи неторопливый бег. (Лодки. Корабли. Реки и моря). 

Карл Фаберже мастер золотые руки (изображение пасхального яйца). Русский сине-голубой 

узор «гжель» (знакомство с росписью «гжель»). В мастерской художника: Входите, гости 

дорогие (о творчестве В.М. Максимова). Народная игрушка (знакомство с видами народных 

игрушек). 

Коллективная работа: В русской избе (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве (Основы  иллюстрации.  Портретная композиция. 

Стилизованный рисунок) 

Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о Царе Салтане: Город со 

дворцом;  Под елью белка; Тридцать три богатыря; Царевна Лебедь (создание иллюстраций к 

сказкам). 

В мастерской художника: Иллюстратор сказочник (о творчестве  И .Я. Билибина).  

Билибинский стиль. Сказочный мир Соломко (о творчестве С.С. Соломко). 

Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние (элементарные навыки 

изображения орнамента и работы  с кистями в программе Paint). 

Знакомство с музеем: музеи-заповедники Кижи, Талашкино. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета  

 

1. Работа по данному курсу обеспечивается учебниками и дополнительной 

литературой: 

Ашикова С.Г. Изобразительное искусство : учебник для 1 класса / под ред. А.А. Мелик- 

Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара : Издательство «Учебная литература» :И здательский дом 

«Федоров». 
Ашикова С.Г. Изобразительное искусство : учебник для 2 класса / под ред. А.А. Мелик- 

Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара : Издательство «Учебная литература» :Издательский дом 

«Федоров». 

Ашикова С.Г. Изобразительное искусство : учебник для 3 класса / под ред. А.А. Мелик-  

Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара : Издательство «Учебная литература» :Издательский дом 

«Федоров». 

Ашикова С.Г. Изобразительное искусство : учебник для 4 класса / под ред. А.А. Мелик- 

Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара : Издательство «Учебная литература» :Издательский дом 

«Федоров». 

Учебники под редакцией Б.М. Неменского. Издательство «Просвещение» 

Словари и энциклопедии по изобразительному искусству. 
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Искусство: учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и  ИЗО. М.: Первое 

сентября. 

Искусство в школе: общественно-педагогический и научно-методический журнал. М.:  

Искусство в школе. 

Юный художник: журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. М.: 

Юный художник. 

2. Специфическое оборудование: 

-  репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

- портреты русских и зарубежных художников; 

-  таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

- схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

-  таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- прикладному 

искусству; 

- открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением 

пейзажей, художественные фотокалендари с изображением цветов и натюрмортов; животных и 

птиц; насекомых; 

- стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг, 

таблиц; 

-  складные мольберты с планшетами; 

-  демонстрационные столики; 

-  разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного 

творчества. 
 

7. Технология 

Пояснительная записка 

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. Давно установлено, что 

активные физические действия пальцами благотворно влияют на весь организм. 

Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих за движения человека, непосредственно 

связана с руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих 

психических процессов. Ученые, изучавшие деятельность мозга, психику детей, отмечают 

большое стимулирующее влияние функций руки. Работы В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, А.Р. 

Лурии, П.Н. Анохина доказали влияние манипуляций руками на развитие высшей нервной 

деятельности. Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 

пальцев рук (М.М. Кольцова). 

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 

кистью руки, как ручной труд. На занятиях предметно-практической деятельностью 

развиваются тонко координированные движения - точность, ловкость, скорость. Наиболее 

интенсивно это происходит в период от 6 до 10 лет. 

Предмет открывает широкие возможности для развития зрительно-пространственного 

восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, в том числе 

дивергентного, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. Наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление играют существенную роль в развитии понятийного мышления 

не только в дошкольном, но и в школьном возрасте. 

Исследования психологов показали, что эти формы таят в себе не менее мощные резервы, 

чем понятийное мышление. Они имеют особое значение для формирования ряда способностей 

человека. Хорошо развитый «практический интеллект» (Л.С. Выготский) необходим людям 

многих профессий. Недостаточная сформированность зрительно-пространственного 

восприятия и зрительно-моторных координаций является причиной возникновения трудностей 

в обучении детей (особенно в 1 классе) на всех учебных предметах. В то же время на занятиях 

предметно-практической деятельностью развивается «изощренная наблюдательность» (Л.С. 

Рубинштейн). Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и 
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тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом позволяют проявить себя детям с 

теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других учебных 

предметах. 

Психофизиологические функции, которые задействованы в процессе осуществления 

ручного труда, позволяют сформулировать цель предмета - оптимальное общее развитие 

каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами 

предметно-практической деятельности. 

Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых 

образовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения предмету 

«Технология» предполагается решение следующих задач:  

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной 

культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей 

разных профессий в современном мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, 

ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных 

видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и 

логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Общая характеристика курса 

Предметные знания 

В результате изучения курса технологии дети получат представление о материальной 

культуре как о продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 
развития культурных традиций. 

Дети узнают об общих правилах создания предметов рукотворного мира: соответствие 

обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность. Они получат общее 

представление о мире профессий, их социальном значении. В программу вводится 

значительный объем познавательных сведений, касающихся происхождения используемых 

материалов, различных видов художественной техники, ремесел. В каждом классе, начиная с 

первого, вводятся термины, обозначающие технику изготовления изделий (аппликация, 

мозаика, оригами, макраме, коллаж, папье-маше). Овладение этими терминами, равно как и 

названиями операций, будет важным вкладом в развитие речи детей. 

При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие различными 

свойствами, ткань и нитки различного происхождения, материалы текстильного характера 
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(сутаж, тесьма), самый разнообразный природный материал растительного и минерального 

происхождения, который можно найти в данной местности, проволока, фольга, так называемые 

«бросовые» материалы. 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного 

материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством гибкости. 

Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из текстильных 

материалов (нитки, сутаж, веревка), проволоки, природных материалов (солома, трава), 

бумажного шпагата. 

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и той же 

техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, 

приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, 

объемной, контурной. С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение 

одинаковых приемов в работе с различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, 

теста, воска; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. Развивающее 

значение имеет комбинирование различных материалов в одном изделии (коллаж). 

Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами содействует их 

лучшему осознанию и освоению. 

Предметные действия 

Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, специфика 

предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. Чем шире круг 

операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация 

движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности. Именно поэтому 

содержание предмета характеризуется многообразием ручных операций, таких как вырезание 

разных видов, сминание, скручивание, складывание по прямой линии и по кривой, сгибание, 

обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), плетение разных видов, вывязывание, 

выполнение стежков на ткани и т.д. Чаще всего основную работу выполняет ведущая рука, а 

другая осуществляет вспомогательные функции. Но есть операции, при которых обе руки 

выполняют одинаковые движения (обрывание по нарисованному контуру, косое плетение в три 

пряди). Различные операции по-разному управляются корой головного мозга. Для выполнения 

одних операций требуется большая точность (вдеть нитку в иголку, начертить по линейке, 

вырезать по нарисованному контуру), для выполнения других такой точности не требуется 

(например, сплести косичку). 

Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не в 

одинаковой степени, но внимание формируется при любых движениях. В процессе работы дети 

получают опыт организации собственной творческой практической деятельности: 

ориентировки в задании, планирования, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. Эти действия 

являются и предметными, и универсальными. 

Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: точное повторение образца, 

представленного в виде рисунка, фотографии, схемы, чертежа; выполнение работы по 

заданному учителем условию; выполнение 

работы по собственному замыслу из любых материалов в любой технике. Каждый из этих 

видов работы предполагает различную психическую деятельность на этапе ориентировки в 
задании. При повторении образца ребенок «фотографирует» его с помощью зрения, 

перерабатывает в сознании и затем воспроизводит (программа предусматривает выполнение 

изделия в технике оригами, задания на конструирование из геометрических фигур, техническое 

моделирование и т.д.). При выполнении работ на творческое воображение ребенок встает перед 

необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Особое значение на 

уроках ручного труда придается художественной деятельности как эффективному средству 

развития воображения и эстетического чувства детей. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, а 

также доступных проектов ученики получат опыт использования коммуникативных 

универсальных учебных действий: распределение ролей руководителя и подчиненных, 
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распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного общения со сверстниками и взрослыми. 

Дети овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий: 

использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том 

числе причинно-следственных), поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. 

Работая с модулем по компьютерной грамотности, ученики познакомятся с персональным 

компьютером, с его основными устройствами, их назначением; приобретут опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком; овладеют приемами поиска и 

использования информации. Источниками информации в процессе исследовательской и 

проектной деятельности служат научно-популярные книги, энциклопедии, газеты, журналы, 

материалы музеев и выставок, Интернет и т.д. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут развиваться такие социально 

ценные личностные и нравственные качества, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда. 

В учебном плане на занятия по технологии отведен 1 час в неделю. Для достижения 

планируемых результатов этого времени недостаточно. Поэтому необходимо использовать 

предусмотренные программой часы кружковой работы. 

Важнейшим условием развития способностей детей и одним из главных показателей 

успешности достигнутых результатов является участие учеников в различных формах 

досуговой деятельности семьи, внеклассной работы класса, школы (подготовка к праздникам, 

участие в конкурсах, фестивалях, технических выставках), проектная деятельность, 

общественно-полезная деятельность (подарки близким людям, друзьям, ветеранам, 

пенсионерам). 

 

Содержание программы 
 

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека. 

Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа «Человек - техника», «Человек 

- природа», «Человек - человек», «Человек - художественный образ». Разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-прикладного искусства). 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на 

страницах учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и видеоматериалам, общения 

с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль 

практических действий. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до 

создания собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, 

парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. Самообслуживание в школе и дома, 

элементарный уход за одеждой и обувью. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

2.1. Многообразие материалов. Бумага разных видов, ткань, природный 

материал плоский и объемный, пластилин, «бросовый» материал, текстильные материалы 

(нитки, тесьма и т.д.). 

Свойства материалов: 

- бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать; 

- пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать 

разную форму, размазывать; 
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- ткань можно резать, сшивать; 

- нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, сутаж, 

веревки использовать для косого плетения. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов.  

Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. 

Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, 

пластилином. Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лепка «Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным способом несложных 

фигур. Лепка из снега. 

Аппликация 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). 

Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов 

(листьев). Детали можно дорисовывать. 

Аппликация с использованием «косичек». 

Мозаика 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян 

растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Плетение 

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке 

(разметка с помощью шаблона). 

Простейшее узелковое плетение. 

Шитье и вышивание 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в 

полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. Пришивание 

пуговицы с двумя отверстиями. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). Работа 

с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: сложить «долиной», 

сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение разметки с опорой на эскизы, 

схемы. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам. 

3. Конструирование и моделирование 

Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. Виды 

соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и по 

заданным условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и 

наклеенных так, что детали отчетливо видны. Геометрическая мозаика. 

Объемное моделирование из готовых геометрических форм 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. Объемные 

изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала 
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Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, 

картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора 

 

2 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Материальная культура как продукт творческой предметно_преобразующей деятельности 

человека. Мир профессий. Профессии типа «Человек -техника», «Человек - природа», «Человек 

- художественный образ». 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на 

страницах учебника, восприятия аудио - и видеоматериалов, в процессе общения с учителем и 

сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль действий. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

простейшего чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы 

коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и 

металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, фольга, 

пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» материал. 

Новые свойства материалов: 

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, 

обрывание кусочками, сминание  комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание 

наружу, вплетание полосок, сгибание полоски; 

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание 

по криволинейному контуру, присборивание; 

- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, 

пластиковые трубочки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной бумаги 

и ниток, скотчем. 

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из 

тесьмы, украшение кружевом. 

Виды художественной техники 

Лепка 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного 
на плоскую или объемную основу. 

Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к другой 

(конструктивный способ лепки - обрубовка). 

Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). 

Лепка из теста. 

Аппликация 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 

Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной или 

картонной основе. 

Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 
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Мозаика 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. 

Объемная мозаика. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, 

квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и 

сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение 

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, 

проволоки, соломы. 

Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и 

декоративные). 

Шитье и вышивание 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, 

стекой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). Линии 

чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить 

«горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, 

простейшим чертежам. 

3. Конструирование и моделирование 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным условиям. 

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм. 

Аппликация и мозаика из геометрических фигур 

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм. 

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе из 

цилиндра и конуса). 

Объемное конструирование  и моделирование из бумаги 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания. 

Летающие модели. 

Моделирование из деталей конструктора 

 

3 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение к 

ним. 

Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - художественный 

образ». 

Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность). 

Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового процесса, 

контроль и корректировка хода 

работы. Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и 

электронных источников информации. 
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Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, чертежа) 

до создания собственных образов. 

Исследовательская работа. Использование полученных знаний и умений для творческой 

самореализации в домашних условиях. 

Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию готового 

продукта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

2.1. Многообразие материалов. 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, опилки, 

яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. 

Свойства материалов: 

- бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной в несколько слоев, объемное плетение из двух полосок; 

- ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани; 

- нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с помощью 

иголки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью клапанов, 

надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина. 

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 

Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми в 

народных художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф). 

Аппликация 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, бумажный 

шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). Прорезная аппликация 

(на одном листе 

бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань большего размера, чем контур, и 

первый лист наклеить на второй). 

Мозаика 

Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным 

нанесением контура. 

Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и 
симметричное вырезание. 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить 

ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Художественное складывание 

Оригами из квадрата и прямоугольника. 

Модульное оригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение 

Объемное плетение из бумаги. 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

Шитье и вышивание 
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Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, 

линейкой, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение 

условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения 

деталей. Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу. 

Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 

Плоскостное конструирование и моделирование 

Мозаика из элементов круга и овала. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с клапанами. 

Объемные изделия с разными способами соединения. 

Технические модели, изготовленные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. 

4. Практика работы на компьютере 

Значение компьютера в жизни человека. 

Понятие информации. Восприятие, кодирование/декодирование разного рода 

информации. Возможности компьютера для хранения и передачи информации. 

Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, перевод в 

режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые редакторы Блокнот, 

WordPad и графический редактор Paint. Их назначение и возможности. 

Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление. 

Открывание файлов и запуск программы. 

Сохранение вводимой информации. 

Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство поиска 

и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных 

приемов работы на компьютере. 

 

4 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в 

предметном мире, бережное отношение к ним. 

Наиболее распространенные в своем регионе профессии. Профессии родителей учащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 

Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных источников. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, фотографии, 

схемы, чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы 

коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная). 
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Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства 

своего дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным 

плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, проволока, пластилин, 

картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома), различные предметы для 

наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски. 

Новый свойства материалов: 

- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

- ткань: роспись красками; 

- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для конструирования и 

вязания. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. 

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. Швы «петельки» и 

«вприкреп». 

Папье-маше 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 

Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли. 

Холодный батик. 

Вязание 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. 

Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики без накида и 

с накидом. 

Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, 

спицами, циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических 

изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам. 

3. Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. 
Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии 

их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение коррективов. 

Художественное конструирование из растений 

Композиции из сухих растений. 

Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». 

Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

Конструирование и моделирование из разных материалов 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 
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Изготовление кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная 

скульптура. 

Объемное моделирование из ткани 

Моделирование беcшовных кукол. 

Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным петельным 

швом. 

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом 

«строчка» и выворачиваются. 

4. Практика работы на компьютере 

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для органов 

зрения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата приемов работы. 

Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой информации, для 

решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов и оформлении текстов. 

Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером. 

Электронные таблицы, их назначение. Компьютерные программы: MS Word, 

MS Publisher, Adobe Photoshop, MS Power Point. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 

2 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 3 

класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Технология. Ручное творчество: 

Учебник для 4 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

Проснякова Т.Н. Школа волшебников: Рабочая тетрадь для 1 класса. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., Хлебникова С.И. Бумажные фантазии. Тетрадь для 

практических работ (приложение к учебнику «Технология. Умные руки». 1 класс. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Проснякова Т.Н. Волшебные секреты: Рабочая тетрадь для 2 класса. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к учебникам «Технология» 

для 1, 2 классов. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Твори, выдумывай, 

пробуй!». 3 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 
Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Ручное творчество». 

4 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский-дом «Федоров». 

2. Специфическое сопровождение (оборудование): 

- индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы; 

- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и 

ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

нитковдеватель, крючок для вязания, спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, 

простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты 

для работы с проволокой. 
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- материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька, 

копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, 

гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки 

(катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин или 

пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), 

«бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы, 

наборы «Конструктор». 

 

8. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Проблема сохранения и укрепления здоровья человека относится к глобальным 

проблемам современности. Одна из основных причин хронических заболеваний современного 

человека - его физическая бездеятельность. Геном человека, эволюционно 

запрограммированный на физическую активность, мало изменился за последние 10 тысяч лет. В 

то же время современный образ жизни характеризуется заметным сокращением двигательной 

активности, появлением и развитием вредных для здоровья привычек. 

Состояние здоровья подрастающего поколения является объективным показателем 

благополучия общества, а также эффективности функционирования образовательно-

воспитательной системы. Педагоги- практики все чаще отмечают ухудшение здоровья 

школьников, их физического и психологического самочувствия. Предупреждение и решение 

этих проблем лежит не столько в сфере медицинского обслуживания, сколько в сфере 

воспитания, образования и просвещения детей. 

Физическая активность школьников может стать существенным фактором укрепления 

здоровья, профилактики асоциального поведения и пагубных привычек. Физкультурно-

спортивная деятельность является специфической сферой активности человека, поэтому 

занятия физической культурой способствуют созданию максимально благоприятных условий 

для раскрытия и развития как физических, так и духовных качеств ребенка, его познавательной, 

эмоционально-волевой сфер. Физкультурная деятельность благоприятно воздействует и на 

социально-психологическую адаптацию школьников, оказыва 

ет положительное влияние на развитие психологической устойчивости организма к стрессовым 

ситуациям. Таким образом, физическая культура, являясь интегратив- ным предметом в 

школьной программе, вносит существенный вклад в общий процесс образования детей, 

воспитание гармонично развитой личности. 

Особенности преподавания предмета «Физическая культура» определяются его специфическим 

содержанием, которое включает в себя: обучение движениям, воспитание физических качеств, 

овладение специальными знаниями о физической культуре и формирование осознанной пот-

ребности в физкультурных занятиях и сохранении здоровья. 

Цель примерной программы по физической культуре заключается в том, чтобы 

сформировать у школьников установку на здоровый образ жизни, овладение основами 

физической культуры. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

формирование навыков рациональной самоорганизации, умения наблюдать за своим 

физическим состоянием и показателями здоровья, контролировать физическую нагрузку; 

развитие двигательных способностей учащихся, основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Курс по физической культуре рассчитан на 99 ч. в 1 классе (33 учебные недели по 3ч. в 

неделю), во 2—4 классах – на 102ч. (34 учебные недели по 3ч. в неделю в каждом классе). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Физическая культура» (авторы В.Н. Шаулин и др.) разработан на основе 

концепции системы развивающего обучения Л.В. Занкова и в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержательные линии учебника соотносятся с основными направлениями системной работы 

по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности младших школьников; 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- просветительская работа с родителями. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО одним из главных ориентиров обучения в 

современной школе является укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. В 

связи с этим особое внимание в курсе «Физическая культура» уделяется воспитанию 

позитивного и осознанного отношения к спорту и физической культуре в жизни ребенка. 

Методологической основой курса и учебника стал системно-деятельностный подход, 

как он понимается в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, в частности, следующие его аспекты: «ориентация на результаты 

образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования», а также «учет индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся... для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения». Эти аспекты нашли отражение в 

том, что в учебнике основное внимание уделено развитию ребенка, продвижению ученика 

относительно его собственных достижений. Для этого в учебник помещены задания по ведению 

дневника самонаблюдений, делающие возможным достижение успеха в индивидуальном 

режиме. 

Курс строится также с учетом положения ФГОС НОО об обеспечении «преемственности 

дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования». Это 

проявляется в том, что основы понятийного аппарата, который будет использоваться в средней 

школе на уроках физической культуры, закладываются уже в начальной школе, навыки и 

физические действия, которые будут развиваться у ребенка на протяжении его занятий 

физической культурой, начинают вырабатываться уже сейчас. Кроме того, на материале 

физической активности ребенка формируются многие универсальные учебные действия, 

которые впоследствии могут быть экстраполированы на другие предметные области, другие 

учебные курсы. 

Согласно требованиям, предъявляемым ФГОС НОО, учебный материал курса: 

- содействует гармоническому физическому развитию учащихся и укреплению их 
здоровья; 

- создает условия для развития жизненно важных двигательных умений и навыков, для 

формирования и развития опыта двигательной активности; 

- представляет механизмы, направленные на овладение учащимися общеразвивающими и 

корригирующими упражнениями; 

- способствует воспитанию у младших школьников познавательной активности и интереса 

к занятиям физическими упражнениями, а также представления о том, что физическая 

культура - неотъемлемая часть жизни гармонично развитого человека. 

В учебнике проведены две содержательные линии: «Укрепление здоровья и личная 

гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка», обращение к которым происходит 

во всех классах. 
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В развитие первой линии, «Укрепление здоровья и личная гигиена», в курс включены 

материалы, посвященные: 

- роли физической культуры в сохранении и укреплении здоровья, гигиене и режиму дня, 

подбору спортивной одежды и обуви, правилам соблюдения безопасности при выполнении 

различных физических упражнений, оказанию простейшей медицинской помощи при 

травмах; 

- простейшим способам самоконтроля и наблюдения за своим здоровьем и индиви-

дуальным развитием (измерение роста, веса, пульса, контроль за осанкой и пр.); 

- знакомству с комплексами гимнастики (с элементами самостоятельного составления 

подобных комплексов), с общеукрепляющими упражнениями. 

Развитие второй линии, «Физическое развитие и физическая подготовка», осу-

ществляется с помощью материалов, посвященных: 

- роли физических упражнений в физической подготовке человека, подробным 

иллюстрированным правилам выполнения упражнений; 

- знакомству учащихся с упражнениями из базовых видов спорта и выработке навыков их 

выполнения, знакомству с подвижными играми, освоению основных двигательных навыков 

и умений, а также обучению элементарным способам наблюдения и самонаблюдения за 

показателями физической подготовленности, организации самостоятельных занятий. 

Курс «Физическая культура» позволяет системно решать задачи формирования всего 

комплекса универсальных учебных действий, обозначенных как приоритетные во ФГОС 

НОО. 

Универсальные учебные действия формируются на уроках физической культуры на 

доступном для ребенка и осознанном уровне. Дело в том, что в процессе занятий физической 

культурой все универсальные учебные действия (в т.ч. контроль, коррекция, оценка, 

коммуникация и пр.) реализуются на наиболее близком и естественном для ребенка материале - 

на материале его собственной двигательной активности. А будучи приобретенными и 

закрепленными на занятиях физкультурой, УУД могут существенно влиять на продуктивное 

освоение других предметных областей. 

На развитие личностных универсальных учебных действий, в частности на 

формирование мотивации учебной деятельности в процессе учебных занятий, направлены 

задания, развивающие потребность ребенка в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. Например: «Попробуй написать памятку для первоклассников «Правила занятий 

бегом (прыжками, плаванием...)»; «Представь, что тебе поручили собрать аптечку для 

школьного спортзала. Какие лекарства ты в нее положишь? Что еще в ней должно быть?» и т.п. 

В сферу этического оценивания предмет физическая культура включается через мысль о том, 

что занятия физкультурой и спортом являются частью человеческой истории и культуры, а 

меры по укреплению здоровья есть черта взрослого и ответственного человека. 

В программе курса создаются методические условия, способствующие развитию 

регулятивных универсальных учебных действий младших школьников, включая 

планирование, прогнозирование и контроль способа и результата действий. На протяжении 

всех лет обучения в начальной школе учащиеся проводят организацию двигательной 

активности с учетом требований безопасности, правил выполнения того или иного упражнения. 

Выработка таких регулятивных УУД, как контроль и коррекция, обеспечивается системой 
разноуровневых заданий, которые развивают контроль как на самом элементарном уровне 

сличения действия с эталоном, так и на более сложном уровне. 

На выработку навыка систематического и комплексного контроля направлена система 

заданий по наблюдению за физическим развитием каждого ученика. Заполнение дневника 

наблюдений в его простейшей форме под силу даже первокласснику, а навык наблюдения и 

контроля своего развития очень важен и может быть перенесен в любую сферу. 

Тесно связано в программе курса с действиями контроля и коррекции действие оценки. Его 

формирование происходит на материале заданий, в которых внимание ребенка обращается на 

результаты выполнения упражнений. 

Несмотря на специфичность той предметной области, которой посвящен курс 

физической культуры, на его основе можно успешно формировать познавательные 
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универсальные учебные действия. Например, навыки поиска и выделения необходимой 

информации - заданиями типа: «Как нужно бегать, чтобы развивалась выносливость? (Прочти 

об этом в § 8)»; «Найди в учебнике окружающего мира или в книгах сведения о развитии 

спорта в Древней Греции») и т.п. 

Материалы и задания учебника представляют возможность для выработки умений 

использовать условные обозначения, преобразовывать информацию разного вида (словесную, 

графическую), а также соотносить эту информацию с собственными действиями. Читая 

описание упражнений и отдельных движений, ребенок ориентируется также и на рисунки, 

расположенные на странице, и, таким образом, соотносит свои действия не только со 

словесным описанием, но и с рисунком или схемой. 

У младшего школьника вырабатывается и навык считывания информации с разных по 

степени условности изображений (в учебнике встречаются как рисунки, близкие к 

реалистическому изображению, так и схемы), а при составлении графиков изменения своего 

роста и веса, заполнении таблицы достижений в дневнике наблюдений он учится обрабатывать 

и представлять информацию в иной знаковой форме. 

На уроках физкультуры происходит активная коммуникация - в процессе игр, 

соревнований, в процессе обсуждения результатов выполнения тех или иных упражнений. 

Отметим, что коммуникативные универсальные учебные действия наиболее активно 

развиваются в командных подвижных играх. На основе заданий, в которых те или иные 

суждения должны рождаться у детей в процессе коммуникации (или своего рода имитации 

коммуникации), вырабатывается умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, умение строить конструктивный диалог. 

Разработка упражнений разной степени сложности дополняется дифференцированным 

подбором двигательных действий и варьированием физической нагрузки ребенка. В 

физическом воспитании принято последовательно изменять направленность физического 

воспитания в соответствии с периодами возрастного развития организма школьника, а также 

строить занятия на основе цикличности: микроциклы (недельные), мезоциклы (месячные) и 

макроциклы (годичные). Необходимо следить, чтобы суммарная нагрузка, используемая в 

процессе физического воспитания, была такой, чтобы ее применение не вызывало негативных 

отклонений в здоровье каждого ребенка. 

В целях увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся, для внедрения современных систем физического воспитания Министерство 

образования и науки РФ рекомендует использовать третий час учебного предмета «Физическая 

культура»1. 

Представленные в содержательной части программы варианты тематического 

планирования (с учетом двух и трех часов в неделю) рассчитаны на весь период обучения в 

начальной школе. Часы распределяются учителем по годам обучения, исходя из учебного плана 

образовательного учреждения, с учетом психолого-педагогических условий и материально-

технического обеспечения. 

Содержание программы 

Знания о физической культуре (теоретический материал) 

Понятие о физической культуре 
Определения: физическая культура; спорт (спортсмен); Олимпийские игры; виды спорта 
(командные, индивидуальные). 

История физической культуры и спорта (возникновение и развитие). 

Современные Олимпийские игры. 

Формы занятий физическими упражнениями: урочные формы (уроки, тренировочные занятия); 

внеурочные формы (самостоятельные занятия), малые формы (утренняя гимнастика). 

Спортивная форма - одежда и обувь для теплой и для холодной погоды. 

Формы занятий. Подготовительная часть занятия - разминка. Основные правила зарядки. 

Режим дня. 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий 
Бег. Стадион, правила бега по дорожкам, дыхание. Техника выполнения бега. 
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Прыжки. Сектор для прыжков, яма с песком, гимнастические маты, место для приземления. 

Виды и разновидности прыжков. Общая и специальная разминка для прыжков. Фазы прыжков: 

подготовительная, отталкивание, полет, приземление. 

Метание. Основные характеристики. 

Упражнения с мячами. Игры с мячом. 

Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация места выполнения 

упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, стойки, мост). Упражнения в лазании: канат, 

гимнастическая стенка. Закрепление снарядов. 

Лазание. Общие правила лазания. 

Плавание. Спортивная одежда. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах, подъемы, спуски, торможение. Выбор лыж и 

палок. Правила переноса лыж. Правила организации лыжных прогулок.  

Элементарные знания о строении человеческого тела 
Скелет человека. Суставы. Части рук и ног. 

Мышцы. Работа различных мышц. 

Осанка. Техника проверки осанки. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Внутренние органы человека. Кровеносная система. Дыхательная система. Пищеварительная 

система. 

Мозг и нервная система. Головной мозг. Центральная нервная система. Правила сохранения 

здоровой нервной системы.  

Правила оказания первой помощи 
При растяжении связок и ушибах; при вывихах; при переломах; при кровотечении; при 

сотрясении мозга. 

Профилактика травматизма 
Правила безопасности при метании. 

Правила безопасности игры с мячом. 

Правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений, обеспечение страховки. 

Правила поведения на водоеме. 

Правила безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Представления о физических качествах 
Понятия о физических качествах. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Определение уровня развития физических качеств. Тест на силу мышц рук и ног. 

Тест для определения выносливости. Тест для определения гибкости. Самоконтроль 

Определение нагрузки. Определение пульса. 

Общеразвивающие упражнения 
Движения руками. Основные положения рук. Движения руками в локтевых суставах (сгибания, 

разгибания, круговые движения, повороты). 

Движения ногами. Движения в тазобедренном, коленном, голеностопном суставах. 

Основные положения: приседы, выпады вперед, в стороны. 

Движения туловищем. Наклоны, повороты. 

Прыжки: со взмахом руками; из глубокого приседа; с чередованием положений ног (врозь, 

вместе). 

Физическое совершенствование (практический материал) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Общеразвивающие упражнения для рук. Упражнения без предметов. Упражнения с предметами 

(мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для ног. Упражнения с предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для туловища. Наклоны с мячом в разные стороны. 

Упражнения для подготовки к бегу. Круговые движения коленей. Разновидности ходьбы. 

Выпады. Махи. Разновидности бега. 

Упражнения для подготовки к прыжкам. Круговые движения в суставах. 

Приседания. Махи. Многоскоки. 

Упражнения для подготовки к метаниям. Круговые движения руками (кистями, в локтевых 

суставах и т.д.). Отведение рук. 
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Упражнения для подготовки к занятиям гимнастикой. Круговые движения ногами и руками. 

Разновидности ходьбы. Выпады. Махи. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для мышц 

туловища. 

Упражнения для подготовки к занятиям с мячом. Упражнения для кистей рук.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Легкая атлетика 

Бег. Общие правила для всех видов бега. 

Прыжок в длину с места. Определение результатов. Техника выполнения прыжка по фазам. 

Прыжок в длину с разбега. Техника выполнения прыжка. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Техника выполнения прыжка. Прыжок в глубину. Техника выполнения прыжка. 

Метание. Способы метания. Подводящие упражнения. Метание в цель. Метание на дальность. 

Метание набивного мяча: двумя руками из-за головы; от груди; двумя руками снизу 

вертикально вверх. 

Упражнения с мячами. Подбрасывание и ловля мяча. Подбрасывание и ловля мяча с 

выполнением упражнений во время полета мяча. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения - перекаты. Разновидности перекатов: группировка 

в положении лежа; группировка в приседе; перекат назад в группировке; перекат в сторону в 

группировке; перекат назад перекатом вперед - упор присев. 

Кувырки. Разновидности кувырков: кувырок вперед; кувырок в сторону (перекат); кувырок 

назад. 

Акробатические упражнения - стойки на лопатках. Разновидности стоек: стойка на лопатках с 

касанием носками ног пола за головой; стойка на лопатках вертикально. 

Упражнения на гимнастическом бревне. Разновидности ходьбы. Перешагивания. Равновесие. 

Приседы. Повороты. 

Лазание по канату. Техника выполнения. Подводящие упражнения. 

Прыжки через скакалку. Подводящие упражнения и техника выполнения. 

Лыжные гонки (для снежных регионов России и при наличии материально-технической базы). 

Лыжная подготовка. Ходьба ступающим шагом без палок. Ходьба скользящим шагом без 

палок. Попеременный двухшаж- ный ход. Подъем «полуелочкой». Подъем «лесенкой». Спуск. 

Торможение «плугом». 

Плавание (при наличии материально - технической базы). 

Упражнения для самостоятельных занятий по плаванию. Виды заданий: присед под водой; 

присед под водой в парах; присед под водой с выдохом; «поплавок»; «медуза»; «стрела». 

Дыхательное упражнение «горячий чай». 

Работа рук и ног. Упражнения «фонтан» и «мельница». 

Техника плавания кролем на груди: положение тела; движения ног; движения рук; 

согласованность движения ног и рук; дыхание. 

Техника плавания кролем на спине: положение тела; движения ног; движения рук; 

согласование движений рук и ног; дыхание. 

Подвижные игры 

Салки. Салки с «домиком». Салки «ноги от земли». «Море волнуется». «Два мороза». «Я 

знаю...». Выбивалы (игра с мячом). «Мяч в воздухе». «Удочка» (игра со скакалкой). «Зеркало» 
(игра со скакалкой). Нагонялы (игра со скакалкой). Слалом. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 
 

1. Работа по данному курсу обеспечивается учебником и дополнительной литературой: 
- Физическая культура: учебник для 1-4 классов / В.Н. Шаулин, А.В. Комаров, И.Г. 

Назарова, Г.С. Шустиков. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011. 

- Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л. Б. Кофмана. М.: 

Физкультура и спорт, 1998. 
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- Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Физкультура и спорт, 2000. 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: научно-методический 

журнал. 

- Физическая культура в школе: научно- методический журнал. 

2. Специфическое оборудование: 
- спортивный зал, бассейн (по возможности), лыжная площадка, сектор для прыжков (яма с 

песком); 

- спортивное оборудование: гимнастическое бревно, канат, оборудование для прыжков в 

высоту; 

- спортивный инвентарь: мячи, гимнастические палки, набивные мячи, гимнастические 

маты, скакалки, лыжи и лыжные палки; 

- наглядные пособия; 

- компьютер; 

- презентационное оборудование. 

 

Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

1. Русский язык 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. 

Бабушкиной, а также планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показа_ 

 теля общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой 

языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный 

предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 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. 

Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного 

подхода.  

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за 

счёт реализации трёх принципов: 

1) коммуникативного; 
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2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения 

собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации 

общения); 

● знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

● формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

● развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной 

(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, 

основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 

● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл,значение; 

● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) 

до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, 

построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет учащимся лишь 

конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых 

абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их 
образования); 

● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со 

сверстниками и взрослыми; 

● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), 

но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 
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Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации 

деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от 

ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического 

слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и 

писать) идёт совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому 

ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не 

рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-

историческом плане — от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его 

форме) до развития письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения 

и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и 

его мнению; 

● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной 

культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы 

языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов 

функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях 

общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства 

общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на 

слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными 

видами предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа 

предполагает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с 

многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка 

и его познавательных возможностей. Поэтому 

языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а 

разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их 

усвоению. 
Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так 

как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и 

формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к 

семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития образного и 

логического мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная 

грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его 

богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 
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Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса —анализа и синтеза, 

присутствующих в важнейших мыслительных операциях(сравнение, классификация, 

систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. 

Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой 

особенностью данной Программы является подход к изучению частей речи, меняющий 

отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным 

словом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой группой(классом) 

слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько 

функция обобщения, освоение которой необходимо для развития абстрактно-логического 

мышления (способ образования понятий). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса. 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 

умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 

формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенности 

работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщённым) 

значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса 

слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения предметности, форм рода, 

числа и падежа у существительных и т. д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через 

различные уровни классификации и обобщения слов. 

Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) 

значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как 

основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о 

предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в предложении). 

Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации (восклицательные — 

невосклицательные),по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных 

речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 

действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу 

учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность 

действий, контролировать, корректировать и оценивать их. Программой предусматривается 
отработка навыков чистописания — своеобразная графическая «гимнастика», где используются 

образцы письма, отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в 

словах, ритмическое и темповое написание слов и предложений, даётся установка на 

каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и 

взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, 

толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение 

различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о 
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речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных).Изучение 

систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений о 

речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, 

решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить 

удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле внимания содержание речи 

и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных 

типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в 

художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), 

наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных 

текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить язык 

целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. 

В первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч 

(23 учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте  и 50 ч (10 

учебных недель) — на уроки русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте,определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов,мимики, интонации в 

устном общении людей. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, чётко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 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 

рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 

Обучение грамоте 



150 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических 

схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и 

мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, 

ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных 

звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. 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. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

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 заглавных и 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 

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

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим 

значением (цветы, растения). 

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

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 

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

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи 

на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений 

связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого общения. Освоение 

позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и 

уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение звонких 

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ иь. 

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

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о 

слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов по вопросам «кто?», 

«что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с 

конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

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

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

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). 

Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 

1,2 и 3_му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 

по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

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

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

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

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

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

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

членами. Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания чк—чн, чт, щн; 
● перенос слов; 

● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; 

● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; 

● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,рожь, мышь); 

● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя, "ий, 

"ья, "ье, "ия, "ов, "ин); 
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● безударные окончания имён прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

● мягкий знак в глаголах на _ться; 

● безударные личные окончания глаголов; 

● раздельное написание предлогов с другими словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

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

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

1 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы.  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В.  

Просвещение 

Азбука. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 

1 класс. В 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. 

Макеевой  

Просвещение 

Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 

1 класс 

Климанова Л.Ф., Абрамов 

А.В., Борейко Л.Н. 

Просвещение 

Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х частях Климанова Л.Ф., Абрамов 

А.В. 

Просвещение 

Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс Климанова Л.Ф., Абрамов 

А.В. 

Просвещение 
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Читалочка. Дидактический материал. 1 класс Климанова Л.Ф. Просвещение 

Обучение грамоте. Методическое пособие Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Русский язык. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1 класс 

Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. 

Макеевой 

Просвещение 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс Климанова Л.Ф. Просвещение 

Русский язык. Методическое пособие . 1 

класс 

Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

 

2 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы.  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В.  

Просвещение 

Русский язык. Учебник Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. 

Макеевой 

Просвещение 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс Климанова Л.Ф. Просвещение 

Русский язык. Методическое пособие . 2 

класс 

Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

 

3 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы.  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В.  

Просвещение 

Русский язык. Учебник Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. 

Макеевой 

Просвещение 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс Климанова Л.Ф. Просвещение 

Русский язык. Методическое пособие . 3 

класс 

Васильева Н.Ю, Яценко 

И.Ф. 

Вако 

Рабочая тетрадь «Технология речевого 

творчества» 

Санникова Н.Г. г.Киров 

 

4 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы.  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В.  

Просвещение 

Русский язык. Учебник Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. 

Макеевой 

Просвещение 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс Климанова Л.Ф. Просвещение 

Русский язык. Методическое пособие . 4 

класс 

Васильева Н.Ю, Яценко 

И.Ф. 

Вако 
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2. Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы Л.Ф.Климановой и 

М.В.Бойкиной и планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет 

два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно 

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный 

навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит 

развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства 

слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус.  

Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений 

происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое 

отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. 

Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средство 

самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт 

условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению: 

— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 

как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений; 

— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 
познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

Общая характеристика курса 
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение 

художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого 

общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. 

Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора 

учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 
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происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом 

обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его 

звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения 

работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе 

литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа 

(природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся 

определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления 

мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида 

(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания 

словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 

понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной 

взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 

культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-

нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой 

формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во 

внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к 

активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение 

целыми 

словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и 

предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание 

прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), 

овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, 

от которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по 

всем другим предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную 

школу, должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать 

себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном 

чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 

которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять 
главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести 

диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чтения 

материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому 

говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), 

корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать 

других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного 

чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и небольшие 

сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов. 
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Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе. 

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность». 
Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с 

текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, 

умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование 

его своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание 

данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-

рассуждение, текст-повествование), формирование умений соотносить заглавие и содержание 

текста, различать учебные, научно-познавательные и художественные тексты, определять их 

роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при 

создании художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и 

духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию творческой 

деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать 

способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), 

понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-

образного мышления, осмысливать особенности художественного и научно-познавательного 

произведений, создавать собственные тексты. 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям, 

пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии. 

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала 

воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к 

тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием 

текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ, 

воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится объектом 

внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово 

как средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не 

само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном 

контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и 

нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, 
которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность 

художественного образа и полноценно осмыслить его. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления о 

теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-эстетических ценностях, 

словесно-художественной форме и построении (композиции) произведения. 

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: 

уровень сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка 

героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, 

свое образное восхождение читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, 
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открывает новые горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся 

интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с 

многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, 

осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, 

доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своё 

отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром 

природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого 

материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником 

литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы в 

соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего 

мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных 

текстов при чтении. 

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся 

вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое 

понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла 

прочитанного, развивают чувство сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, 

былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность 

содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-

эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и 

культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 

произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственно-

эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших школьников. 

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется 

библиографическая культура учащихся. 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 
совершенствуется 

читательская культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для 

чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии 

личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной 

литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

 

Место курса в учебном плане 
Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения1 
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отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. 

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование 

интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, 

замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 

части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ 

текста 

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. 

Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 

Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с 

прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в 
общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и 

иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение 

целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, 

объяснить читателю). 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-

популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и 

мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); 

понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовнонравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 
литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не 

желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть 

сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, 

основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 
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Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения 

по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в 

нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что скажу 

затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль 

и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 
России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, 

Научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для 

совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки 

народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории 

и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 
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Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 

приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные 

герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы 

с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение 

своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

1 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Просвещение 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2-х 

частях 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

Просвещение 

Литературное чтение. Творческая тетрадь. 1 

класс 

Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю. 

Просвещение 

Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по 

развитию речи.  

1 класс 

Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю. 

Просвещение 

Уроки чтения. 1 класс Климанова Л.Ф., Бойкина Просвещение 
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М.В. 

 

2 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Просвещение 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х 

частях 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

Просвещение 

Литературное чтение. Творческая тетрадь. 2 

класс 

Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю. 

Просвещение 

Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по 

развитию речи.  

2 класс 

Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю. 

Просвещение 

Уроки чтения. 2 класс Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Просвещение 

 

3 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Просвещение 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х 

частях 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

Просвещение 

Литературное чтение. Творческая тетрадь. 3 

класс 

Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю. 

Просвещение 

Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по 

развитию речи.  

3 класс 

Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю. 

Просвещение 

Уроки чтения.3 класс Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Просвещение 

 

4 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Просвещение 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х 

частях 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

Просвещение 

Литературное чтение. Творческая тетрадь. 4 

класс 

Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю. 

Просвещение 

Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по 

развитию речи.  

4 класс 

Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю. 

Просвещение 

Уроки чтения.4 класс Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Просвещение 
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3. Математика 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются: 

. формирование у учащихся основ умения учиться; 

. развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

. создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком уровне. 

Соответственно задачами данного курса являются: 

. формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

. приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения 

нового знания, его преобразования и применения; 

. формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

. духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству; 

. формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

. реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей; 

. овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

. создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Общая характеристика курса 
Содержание курса математики строится на основе: 

. системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая 

теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и 

др.); 

. системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических 

понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система начальных математических 

понятий (Н.Я. Виленкин); 

Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных действий (УУД) 

как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым учащимся 

основных этапов формирования любого умения, а именно: 
1) приобретение опыта выполнения УУД; 

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры 

учебной деятельности); 

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция; 

4) контроль. 

На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по 

технологии деятельностного метода. Дети не получают знания в готовом виде, а добывают их в 

процессе собственной учебной деятельности. При этом обеспечивается возможность 

выполнения ими всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС. 
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На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД 

(второй этап). После этого они применяют построенный общий способ, проводят самоконтроль 

и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, по мере освоения 

УУД проводится контроль данного УУД и умения учиться в целом (четвёртый этап). 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы 

дидактических принципов деятельностного метода— принципов деятельности, непрерывности, 

целостного  представления о мире, минимакса, психологической комфортности, вариативности, 

творчества. Их реализация в образовательном процессе создаёт условия для развития каждого 

ребёнка как самостоятельного субъекта учебной деятельности, формирования у него 

способностей к рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской позиции, социально 

значимых личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и поддержки 

здоровья, активного использования информационных ресурсов. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов 

данного курса организовать полноценную математическую деятельность учащихся с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения, включающую три основных этапа 

математического моделирования: 

1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального мира; 

2) этап изучения математической модели средствами математики; 

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают опыт 

использования начальных математических знаний для описания объектов и процессов 

окружающего мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим 

языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся 

пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства и 

отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы. 

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся 

приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умения выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по 

заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, 

диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и интерпретируют 

данные, овладевают грамотной математической речью и первоначальными представлениями о 

компьютерной грамотности. 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 

осуществляются на основе системы начальных математических понятий, построенной Н.Я. 

Виленкиным, что обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие следующих 

основных содержательно-методических линий школьного курса математики с 1 по 9 класс: 

числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, анализа данных, 

текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования 

математического знания в процессе познания и осуществляется на основе тех реальных 
источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории развития 

математического знания. 

Так, числовая линия строится на основе счёта предметов (элементов множества) и 

измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к 

понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного 

действительного числа. В этом находит своё отражение двойственная природа числа, а в более 

глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет дело 

математика: дискретной, счётной бесконечностью и континуальной бесконечностью. 

Измерение величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому своё дальнейшее 

развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно уточняемый 

процесс измерения величин. 
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Исходя из этого понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях обучения с 

опорой на житейский опыт учащихся (при этом рассматриваются лишь непересекающиеся 

множества, а сам термин «множество» на первых порах заменяется более понятными для 

учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). Операции над множествами 

и над величинами сопоставляются между собой и служат основой изучения соответствующих 

операций над числами. Это позволяет раскрыть оба подхода к построению математической 

модели «натуральное число»: число n, с одной стороны, есть то общее свойство, которым 

обладают все n-элементные множества, а с другой — это результат измерения длины отрезка, 

массы, объёма и т. д., когда единица измерения укладывается в измеряемой величине n раз.В 

рамках числовой линии учащиеся осваивают, с одной стороны, принципы записи и сравнения 

целых неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи между 

ними, приёмы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки результатов 

действий, зависимости между компонентами и результатами, способы нахождения неизвестных 

компонентов. С другой стороны, они знакомятся с различными величинами (длиной, 

площадью, объёмом, временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и единицами их 

измерения, учатся выполнять действия с именованными числами. 

Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно переплетается 

со всеми другими содержательно-методическими линиями. 

Так, при построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств 

используются разнообразные графические модели — треугольники и точки, прямоугольник, 

прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как объект исследования и 

как средство обучения такие понятия, как: часть и целое, взаимодействие частей, оператор и 

алгоритм. Например, в 1 классе учащиеся изучают разбиение множеств (групп предметов) и 

величин на части, взаимосвязь целого и его частей. Установленные закономерности становятся 

затем основой формирования у детей прочных вычислительных навыков и обучения их 

решению уравнений и текстовых задач. 

Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются вопросы, над 

какими объектами выполняется операция, в чём заключается операция, каков её результат. 

Знакомство учащихся с различными видами программ — линейными, разветвлёнными, 

циклическими — не только помогает им успешнее изучить многие традиционно трудные 

вопросы числовой линии (например, порядок действий в выражениях, алгоритмы действий с 

многозначными числами), но и развивает алгоритмическое мышление, необходимое для 

успешного использования компьютерной техники, жизни и деятельности в информационном 

обществе. 

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом 

дополняет её и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а также 

повышает уровень обобщённости усваиваемых  детьми знаний. Учащиеся записывают 

выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает им 

структурировать изучаемый материал, выявить сходство и различия, аналогии. 

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами обгоняет 

соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над числами. Это 

позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую потом, по мере 

введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числами и их свойства. Тем 
самым даётся теоретически обобщённый способ ориентации в учениях о конечных множествах, 

величинах и числах, позволяющий решать обширные классы конкретных задач, что 

обеспечивает качественную подготовку детей к изучению программного материала по алгебре 

средней школы. 

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, при 

этом сначала основное внимание уделяется развитию пространственных представлений, 

воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладевают навыками работы с 

такими измерительными чертёжными инструментами, как линейка, угольник, а несколько 

позже —циркуль, транспортир. 

Программа предусматривает знакомство с такими плоскими пространственными 

геометрическими фигурами, как квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, 
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параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и составление 

новых фигур из полученных частей, черчение развёрток и склеивание моделей фигур по их 

развёрткам развивает пространственные представления детей, воображение, комбинаторные 

способности, формирует практические навыки и одновременно служит средством наглядной 

интерпретации изучаемых арифметических фактов. 

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными 

понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, области и 

границы, окружности и круга и др., которые используются для решения разнообразных 

практических задач. 

Объём геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 3—4 

классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их свойств. С 

помощью построений и измерений они выявляют различные геометрические закономерности, 

которые формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит мышление учащихся и 

создаёт мотивационную основу для изучения систематического курса геометрии в старших 

классах. 

Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со всеми 

остальными линиями курса — числовой, алгебраической, логической, функциональной, 

анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, тесно переплетаются 

друг с другом. 

Достаточно серьёзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической 

линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов программы. 

Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения таких логических операций, 

как анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, способствуют развитию 

познавательных процессов — воображения, памяти, речи, логического мышления. 

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют 

истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся 

формируются начальные представления о языке множеств, различных видах высказываний, о 

сложных высказываниях с союзами «и», «или». 

Линия анализ аданных целенаправленно формирует у учащихся информационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, 

справочников, энциклопедий, интернет источников и работать с полученной информацией: 

анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в том числе в форме 

таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и 

существенные признаки; проводить классификацию; составлять различные комбинации из 

заданных элементов и осуществлять перебор вариантов; выделять из них варианты, 

удовлетворяющие заданным условиям. 

При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым 

инструментарием осуществления этих видов деятельности —с организацией информации в 

словарях и справочниках, со способами чтения и построения диаграмм, таблиц и графиков, с 

методами работы с текстами, построением и исполнением алгоритмов, со способами 

систематического перебора вариантов с помощью дерева возможностей и др. 

Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной проектной 

деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных объектов — 
презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных листков и т.д. В ходе 

этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной грамотности и навыками 

работы с компьютером, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

обучения и для жизни. 

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости величин, 

которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и общим 

понятием функции и служит, таким образом, основой изучения в старших классах понятия 

функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, 

знакомятся с понятием переменной величины и к 4 классу приобретают значительный опыт 

фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков 

движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют для решения 
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практических задач формулы: площади прямоугольника S = a . b, объёма прямоугольного 

параллелепипеда V = a . b . c, пути s = v х t, стоимости С = а . х, работы А = w . t и др. При 

исследовании различных конкретных зависимостей дети выявляют и фиксируют на 

математическом языке их общие свойства, что создаёт основу для поcтроения в старших 

классах общего понятия функции, понимания его смысла, осознания целесообразности и 

практической значимости. 

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят 

практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач они 

овладевают различными видами математической деятельности, осознают практическое 

значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление, воображение, речь. 

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) …», «меньше на (в) 

…»), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), купли-

продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объём выполненной работы, 

производительность, время работы). В курс включены задачи на пропорциональные величины, 

одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у учащихся формируется 

представление о процентах, что создаёт прочную базу для успешного освоения данных 

традиционно трудных разделов программы 

средней школы. 

Система подбора и расположения задач даёт возможность для их сравнения, выявления 

сходства и различий, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, задачи одинакового 

вида, имеющие одинаковую математическую модель, и др.). Особенностью курса является то, 

что после планомерной отработки небольшого числа базовых типов решения простых и 

составных задач учащимся предлагается широкий спектр разнообразных структур, состоящих 

из этих базовых элементов, но содержащих некоторую новизну и развивающих у детей умение 

действовать в нестандартной ситуации. 

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению самостоятельного 

анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. Учащиеся выявляют величины, 

о которых идёт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи между ними, составляют план 

решения. При необходимости используются разнообразные графические модели (схемы, 

схематические рисунки, таблицы), которые обеспечивают наглядность и осознанность 

определения плана решения. Дети учатся находить различные способы решения и выбирать 

наиболее рациональные, давать полный ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять 

задачи, анализировать корректность формулировки задачи. 

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной стороны, 

обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, а с другой — 

создать условия для их систематизации и на этой основе раскрыть роль и значение математики 

в развитии общечеловеческой культуры. 

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по 

математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, проектной 

работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов. 

 

Место курса в учебном плане 
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю 

(всего 540 ч): в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по  136 ч. 

Реализация принципа минимакса в образовательном процессе позволяет  использовать 

данный курс при 5 ч в неделю за счёт школьного компонента, всего 675 ч: в 1 классе 165 ч, а во 

2, 3 и 4 классах — по 170 ч. 

 

Содержание курса 
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Числа и арифметические действия с ними 
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление 

совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на …Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части 

совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между 

сложением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин. 

Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования при счёте. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи чисел и десятичной 

системой мер. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических 

действий  Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между 

сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. Разностное сравнение чисел (больше на …, меньше на ...). 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Связь между компонентами и результатами арифметических действий. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания 

(правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности на число). 

Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число. 

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм 

деления с остатком. Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении и др.). 

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 

результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 

Необходимость практических измерений как источника расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур 

и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми 

числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую 

одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные 
дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление 

смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части). 

Текстовые задачи 
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в 

задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. 

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи 

и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления 

выражения). Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа 
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на вопрос задачи. Проверка решения задачи. Задачи с некорректными формулировками 

(лишними и неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач, решаемых 

разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое 

решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в 

…». 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b . c: 

путь — скорость — время (задачи на движение), объём выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — количество 

товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Составные задачи на все четыре 

арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на 

нахождение процента от числа и числа по его проценту. Задачи на одновременное движение 

двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины 
Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, 

спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по форме и 

размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и 

границы. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических фигур. 

Конструирование фигур из палочек. 

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

и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, 

прямоугольный треугольник, развёрнутый угол, смежные углы, вертикальные углы, 

центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развёртки и 

модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование для построений чертёжных 

инструментов (линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр, 

радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рёбра и грани куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
План, расположение объектов на плане. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение 

отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение 

площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника 

и прямоугольного треугольника. Приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 
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Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр, кубический 

сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объём куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой 

градус. Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические действия с 

геометрическими величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений 

геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треугольника и 

четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др. 

Величины и зависимости между ними 
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения 

(мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица 

вместимости: литр, её связь с кубическим дециметром. 

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) 

и соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и дней недели. 

Календарь. Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как сотая 

доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и 

неправильные части величин. Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 

величинами, 

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a . b, 

P =(a + b) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a . а, P =4 . a. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a . b):2. 

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c. Формула объёма куба V = a . а . 

а. Формула пути s = v . t и её аналоги: формула стоимости С = а . х, формула работы А = w . t и 

др., их обобщённая запись с помощью формулы a = b . c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. 

Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения 

реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 

движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления:  Формулы расстояния d между 

двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг 

другу   в противоположных направлениях 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с помощью 
формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа фиксации 

зависимостей к другому. 

Алгебраические представления 
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших 

буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; 

а . 1 = 1 . а = а; а . 0 = 0 . а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др. 

Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных 

формул:                   а + b = b + а — переместительное свойство сложения, 
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(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, а . b =  b . а — переместительное 

свойство умножения, (а . b) . с = а . (b . с) — сочетательное свойство умножения,                           

(а + b) . с = а . с + b . с — распределительное свойство умножения (правило умножения суммы 

на число), (а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания числа из 

суммы,                             а – (b + с) = а – b – с — правило вычитания суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др. 

Формула деления с остатком a = b . c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида 

а + х = b, а – х = b, x – a = b, а . х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых.Решение неравенства на множестве целых неотрицательных 

чисел. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенства. Двойное 

неравенство. 

Математический язык и элементы логики 
Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 

математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или ...», 

«если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все»,«найдётся», «не». 

Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач. Знакомство со 

способами решения задач логического характера. 

Множество. Элемент множества. Знаки  Задание множества перечислением его элементов и 

свойством. Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма Эйлера — 

Венна. 

Подмножество. Знаки . Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения множеств. 

Объединение множеств. Знак . Свойства объединения множеств. 

Работа с информацией и анализ данных 
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 

количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам. 

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами, 

числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, 

выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические 

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 

Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной с пересчётом 

предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации, 

представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и 

иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение. 

Обобщение и систематизация знаний. 
Портфолио ученика. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

1 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Математика 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. 

Л. Г. Петерсон 

 

Ювента 

Математика. Учебник. 1 класс. В 3-х частях Л. Г. Петерсон Ювента 

Самостоятельные и контрольные работы для Л. Г. Петерсон Ювента 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10834
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начальной школы. 1 класс. В 2-х частях 

Математика: Методические рекомендации. 1 

класс. 

Л. Г. Петерсон Ювента 

 

Математика. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

Математика. Математика. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2-х частях 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

Математика. Электронное приложение к 

учебнику математики Г. В. Дорофеева (1 CD). 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

 

2 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. 

Л. Г. Петерсон 

 

Ювента 

Математика. Учебник. 2 класс. В 3-х частях Л. Г. Петерсон Ювента 

Самостоятельные и контрольные работы  

для начальной школы. 2 класс.  

Л. Г. Петерсон Ювента 

Математика: методические рекомендации. 2 

класс. 

Л. Г. Петерсон Ювента 

 

Математика. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 2 класс. В 2-х частях 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

Математика. Математика. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2-х частях 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

Математика. Электронное приложение к 

учебнику математики Г. В. Дорофеева (1 CD). 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

 

3 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. 

Л. Г. Петерсон 

 

Ювента 

Математика. Учебник-тетрадь. 3 класс. В 3-х 

частях 

Л. Г. Петерсон Ювента 

Самостоятельные и контрольные работы  

для начальной школы. 3 класс.  

Л. Г. Петерсон Ювента 

Математика: поурочные разработки. 3 класс. Л. Г. Петерсон Ювента 

 

 

Математика. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 3 класс. В 2-х частях 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

Математика. Математика. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2-х частях 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

Математика. Электронное приложение к 

учебнику математики Г. В. Дорофеева (1 CD). 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10834
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4 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. 

Л. Г. Петерсон 

 

Ювента 

Математика. Учебник. 2 класс. В 3-х частях Л. Г. Петерсон Ювента 

Самостоятельные и контрольные работы  

для начальной школы. 2 класс.  

Л. Г. Петерсон Ювента 

Математика: методические рекомендации. 4 

класс. 

Л. Г. Петерсон Ювента 

 

Математика. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 4 класс. В 2-х частях 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

Математика. Математика. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2-х частях 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

Математика. Электронное приложение к 

учебнику математики Г. В. Дорофеева (1 CD). 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Просвещение 

 

4. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы А.А.Плешакова и 

М.Ю.Новицкой,  планируемых результатов начального общего образования. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая 

может обеспечить 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе: 

. формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 

истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нём; 

. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10834
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Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно 

зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе 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. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными 

явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета 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 закрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и 

эмоционально-ценностного постижения мира вокруг. 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира 

понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное 

благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном 

соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи 

экологического образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» 

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Общая характеристика курса 
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 

мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель 

культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом 

дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-

смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 
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пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками окружающего мира: 

. природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

. природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека; 

. мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут 

получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно 

сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших 

школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в 

народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное 

развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе 

отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» 

может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах 

продлённого дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в 

конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её 

согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые 

представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной 

взаимной связи: 

. природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества; 

. культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм; 

. наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

. искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и 

общества; 

. человечество как многообразие народов, культур, религий; 

. семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества; 

. труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

. здоровый образ жизни в единстве следующих 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. 

Место курса в учебном плане 
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68 ч (34 учебные недели). 

 

Содержание курса 

Человек и природа 
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и 

мира. 

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. Природные явления в творчестве народов 

России и мира. 

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, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

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. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира. 

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. Образ Солнца и времена 

года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 

погоды в традиционной культуре народов России. 

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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в 

традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 

традиционной народной культуре. 

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. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре. 

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. Образы растений в 
традиционной народной культуре. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). 
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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). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в 

традиционной культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

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. 

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в 

старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни 

человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 

культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в 

портретную галерею 

художественного музея. Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её 
состав. 

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее 

хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы 

членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках 

народов своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, 

детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 

ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. 
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Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событиях в 

жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги 

и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края 

(по выбору).Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив 

— единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, 

отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника 

— условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города 

и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное 

значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на 

электронных носителях) и правила работы с ними. 

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. 

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. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских 

граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 
культурная ценность человечества. 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. 
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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. Начальные представления о 

культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего 

края. 

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. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие. 

 Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная 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. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

1 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 

1-4 классы. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Уроки по окружающему миру.  

Методическое пособие. 1 класс 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методическое пособие. 1 

класс 

Ижевский П.В. Просвещение 

Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х 

частях 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 

2-х частях 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Основы безопасности Анастасова Л.П., Просвещение 
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жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 1 класс  Ижевский П.В., 

Иванова Н.В.  

(Под ред. Плешакова 

А.А.) 

Электронное приложение к учебнику 

Окружающий мир (1 CD). 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

 

2 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 

1-4 классы. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс 

Новицкая М.Ю., 

Белянкова Н.М., 

Саркисян Ю.В., и 

другие 

Просвещение 

Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х 

частях 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 

2-х частях 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 2 класс  

Анастасова Л.П., 

Ижевский П.В., 

Иванова Н.В.  

(Под ред. Плешакова 

А.А.) 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику 

Окружающий мир (1 CD). 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

 

3 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 

1-4 классы. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 3 класс 

Новицкая М.Ю., 

Белянкова Н.М., 

Саркисян Ю.В., и 

другие 

Просвещение 

Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х 

частях 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 

2-х частях 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 3 класс  

Анастасова Л.П., 

Ижевский П.В., 

Иванова Н.В.  

(Под ред. Плешакова 

А.А.) 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику 

Окружающий мир (1 CD). 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

 

4 класс 

Название Авторы сборника Издательство 
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Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 

1-4 классы. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс 

Новицкая М.Ю., 

Белянкова Н.М., 

Саркисян Ю.В., и 

другие 

Просвещение 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х 

частях 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 

2-х частях 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 4 класс  

Анастасова Л.П., 

Ижевский П.В., 

Иванова Н.В.  

(Под ред. Плешакова 

А.А.) 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику 

Окружающий мир (1 CD). 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Просвещение 

 

5. Музыка 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для 1-4 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 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 
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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. 

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 
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жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха 

его музыкально-педагогической деятельности. 

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. 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. 

Место курса 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 (33 часа в I классе, по 

34 часа – во II–IV классах). 

Содержание курса 

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 
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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. 

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.  

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

 

Название Авторы сборника Издательство 

Музыка. Учебник для  1-4 

классов. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  

Просвещение 

Музыка. Рабочая тетрадь для 

1-4  классов. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  

Просвещение 

Уроки музыки. 1–4 классы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  

Просвещение 

 

6. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству и программы 

«Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией Т.Я.Шпикаловой. В программу Т. Я. 

Шпикаловой были внесены  некоторые изменения (в пределах 20 %), в частности, сделаны 

изменения формулировок тем уроков (с тем, чтобы можно было по журналам отслеживать 

выполнение государственного образовательного стандарта по изобразительному искусству).  

В  программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и 

усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) 

искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество 

и его связь с окружающей жизнью». 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве, 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 
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чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Общая характеристика курса 

Содержание  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. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются 

так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, 

фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести 

его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: 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.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется 

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; 

использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с 

окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, 

связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

 

Место курса учебном плане 

На изучение «Изобразительного искусства» в 1 классе отводится 33 часа (33 учебные 

недели, 1 час в неделю). Во 2-4 классах – 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю) 
 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

 

Название Авторы сборника Издательство 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

под реакцией Т.Я. Шпикаловой. 1-4 

классы. 

Шпикалова Т.Я., Ершова 

Л.В., Поровская Г.А. и др. 

Просвещение 

Изобразительное искусство. Учебник для 

1- 4 классов. 

Шпикалова Т.Я. Просвещение 

Методическое пособие Шпикалова Т.Я. Просвещение 

7. Технология 

 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 
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ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо 

в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью;  

 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 (материализованных) 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: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  
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 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные 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; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов 

работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  
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 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 
план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  
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, расчётов, 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». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». 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 ребёнком мира во всём 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.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. 

В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, 

что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с 

окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.   

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 усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно 

из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи 

с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры 

детей.  Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 
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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.  

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Содержание курса 

    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 разных народов.  

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 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 праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж 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 
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материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.).  

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.  

Конструирование и моделирование.  

Общее представление о конструировании 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.  

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 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. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

 

Название Авторы сборника Издательство 

Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы. 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Просвещение 

Технология. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1-4 классы 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Просвещение 

Технология. Рабочая тетрадь. 1-4 классы Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Просвещение 

Уроки технологии. 1-4 классы Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Просвещение 

 

8. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 
разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-
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нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, 
примерной программой начального общего образования и основными положениями Концепции 

содержания образования школьников в области физической культуры (А.П.Матвеев, 2001). При 
создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться 
в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое отражение 
объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия 

деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о 
необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс.  
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится 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, ее 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс по физической культуре рассчитан на 99 ч. в 1 классе (33 учебные недели по 3ч. в 

неделю), во 2—4 классах – на 102ч. (34 учебные недели по 3ч. в неделю в каждом классе). 

 

Общая характеристика курса 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному 

развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и 

социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым 
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человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

 

Название Авторы сборника Издательство 

Физическая культура. Учебник. 1-4 классы Матвеев А.П. Просвещение 

Уроки физической 

культуры. Методическое пособие. 1-4 

классы 

Матвеев А.П. Просвещение 

 

Планируемые результаты освоения учебных курсов  

для обучающихся с задержкой психического развития 
 

Русский язык 

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся, на уровне  начального 

общего образования, научатся осознавать язык как основное средство  человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию. В 

процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий.  

 Выпускник на уровне начального общего образования:  

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

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

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится 

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

морфологией и синтаксисом;  

в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных и 

познавательных универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

 В результате изучения курса русского языка у выпускников будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 
новой языковой задачи.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

- различать звуки и буквы;  
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- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

др.).  

Раздел «Состав слова»  

Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова  

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова, в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

- различать употребление слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;  

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

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

- различать предложение, словосочетание, слово;  

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

- находить главные и второстепенные члены предложения;  

- выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- различать второстепенные члены предложения, определения, дополнения, обстоятельства;  

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

- различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

- применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

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

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи.  

 

Литературное чтение 

 В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования:  

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника;  

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 
литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей;  

- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

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

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  



196 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы.  

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

- приобретут необходимые вычислительные навыки;  

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач  

- получат представление о числе как результате счёта и измерения  

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа;  

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута —секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр —сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

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

объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

- выполнять письменно действия с многозначными числами с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком);  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять действия с величинами; использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений;  

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

- анализировать задачу, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий;  

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

способом (в 1—2 действия);  
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- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- решать задачи в 3—4 действия;  

- находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения 

Выпускник научится:  

  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

- измерять длину отрезка;  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-  вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

- читать несложные готовые таблицы;  

- заполнять несложные готовые таблицы;  

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- читать несложные готовые круговые диаграммы;  

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

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

диаграммы);  

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Окружающий мир 

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

общего образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе,  

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

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
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российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентации, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;  

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде использовать различные справочные 

издания для поиска необходимой информации;  

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

свойств объектов;  

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения  

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

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество  

Выпускник научится:  

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

- используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся к образу 

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

исторические факты от вымыслов;  
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- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальны группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  

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

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

исторической перспективы;  

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Музыка 

  В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

  Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

 Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов.  

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  
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- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки;  

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

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

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

простейших мелодий;  

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Изобразительное искусство 

 В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

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

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус;  
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека;  

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала;  
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- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

 Обучающиеся:  

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач  

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

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

вставать на позицию другого человека;  

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

Технология 

 В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно- декоративных и других изделий.  

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Технология ручной обработки материалов  

 Выпускник научится:  

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

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

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

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

используемые материалы;  

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Конструирование и моделирование  

 Выпускник научится:  

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

расположение, виды соединения деталей;  
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- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи;  

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Основы культуры труда, самообслуживание  

 Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире и 

уважать их;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах.  

 

Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке)  

 В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:  

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;  

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

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

подвижных игр на досуге;  

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

 Обучающиеся:  

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе;  

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения;  

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

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств;  

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма);  
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- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

Планируемые результаты освоения учебных курсов для  обучающихся 

 с умственной отсталостью 

 

Русский язык 

 Выпускник научится:  

- списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30 – 35 слов);  

- с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 

предметов, действий, признаков);  

- делить слова на слоги для переноса;  

- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по 

вопросам (с помощью учителя), восстанавливать в предложениях нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок, ставить знаки препинания в конце предложения 

(точка, восклицательный и вопросительный знаки);  

- делить текст на предложения;  

- выделять тему текста (о чем идет речь), озаглавливать его, выделять из текста предложения 

на заданную тему;  

- самостоятельно записывать 3 – 4 предложения из составленного текста после его анализа;  

- называть и записывать свой домашний адрес.  

 

Литературное чтение 

 Выпускник научится:  

- читать после анализа текст вслух целыми словами ( по слогам трудные по семантике и 

структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

- отвечать на вопросы по прочитанному;  

- читать про себя, выполняя задания учителя;  

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам;  

- читать диалоги по ролям;  

- пересказывать прочитанное по частям;  

- выразительно читать наизусть 7 – 8 стихотворений перед учениками класса.  

- понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных с  

использованием ИКТ; отвечать на вопросы по содержанию услышанного;  

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 

речевой ситуации;  
- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

- правильно высказывать свои просьбы, здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения;  

- принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций;  

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план.  

 

Математика 

 Выпускник научится:  

При изучении предмета математика, должны быть сформированы следующие  

знания и умения:  
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- выполнять табличные  случаи умножения и деления, называть компоненты умножения и 

деления;  

- пользоваться переместительным свойством умножения;  

- называть, читать и записывать числа в пределах 100;  

- сравнивать изученные числа;  

- самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд;  

- соблюдать порядок действий в примерах со скобками и без скобок;  

- увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз;  

- самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия;  

- находить неизвестные компоненты сложения и вычитания, пользоваться 

микрокалькулятором;  

- выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, времени;  

- определять виды линий, углов; свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата;  

- строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее длину;  

- определять время по часам с точностью до 5 минут.  

 

Технология 

 Выпускник научится:  

-  называть материалы, определять их технологические свойства, используемых для 

изготовления поделок;  

- определять назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной работы 

с ними;  

-  анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности их 

соединений;  

- планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту;  

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе;  

- сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать 

результаты сравнения в устном высказывании;  

- определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции;  

- осуществлять поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом;  

- готовить отчет о выполненной работе, включив в название изделия материалы, из которых 

оно выполнено; его назначение и т.д.;  

- описывать последовательность операции по изготовлению изделия;  

- оценивать степень сложности работы.  

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится:  

- определять  жанры живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на тему из жизни, 

сюжетный);  

- определять  некоторые национальные промыслы (Гжель, Каргополь, Дымково, Городец);  

-  рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять части, видеть 
пропорцию);  

- рисовать по памяти, после проведенных наблюдений;  

- использовать планы и хотя бы частично загораживание одних предметов другими в работе 

над аппликацией или в рисунке;  

- выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера;  

- применять осевую линию при рисовании симметричных предметов;   

- сочинять узор, используя ритм форм, цвета элементов узора и симметрию в его 

композиции;  

- осветлять и затемнять краски, используя белила и черную краску;  

- закрашивать силуэт краской, разведенной до нужной консистенции;  

- рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приемы этой работы с краской и кистью;  
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- в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей.  

 

Музыка 

Выпускник научится:  

- понимать роль музыки в жизни человека;  

- понимать  музыкальную культуру через развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

     - уважать историю и духовные традиции России, музыкальную культуру её народов, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства;  

-  ориентироваться в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки;  

- представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных  

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства  

разных народов;  

-  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

- определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

При изучении предмета «Музыка» должны быть сформированы:  

-  представление о нотной грамоте;  

- основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  

- умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного исполнения 

музыкальных произведений;  

- умение применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

Планируемые  результаты  освоения  учебных курсов (личностные, метапредметные и 

предметные) на различных этапах обучения представлены в рабочих программах педагогов 

(приложение).  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

 

Ученики начальных классов  с ОВЗ, как и все дети, посещающие общеобразовательную 

школу, должны освоить программу духовно-нравственного развития, воспитания. 

 

Пояснительная записка 

    Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших 

школьников Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Шарья Костромской области. 
    Нормативно-правовой и методологической основой данной программы являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования. 

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования Программа опирается на следующие ценности: патриотические 

чувства гражданина России; гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; 

поликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 
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реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

  Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

   Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

    Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

     В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно‑нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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- формирование толерантности, уважения к языку, культурным, религиозным традициям и 

образу жизни представителей различных народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями российской семьи. 

    Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения 

и организации. 

    Совместные усилия институтов общества направлены на достижение современного 

воспитательного идеала. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение 

их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов: 
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    Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, 

этических норм и ценностных ориентаций. 

    Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого принципа обеспечивает 

отказ от идеологического отбора содержания образования; признание демократического стиля 

общения обучающихся и учителя; раскрытие пред учащимися роли культуры в развитии 

общества. 

    Нравственная ценность отбора содержания является  также важнейшим принципом 

воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков литературного 

чтения и внеурочной деятельности касается проблем культурного поведения, нравственного 

выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных 

произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед 

историей и культурой народа, осознание вклада национальных культур народов России в 

создание и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. 

Уроки по предметам «Окружающий мир» и «основы духовно-нравственной культуры народов 

России» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, 

обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; 

воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии. 

    Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в 

подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь, содействие, 

сопереживание объектам окружающего мира, проявление альтруистических чувств и 

бескорыстных поступков. 

   Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях: 

- «Акция «Помощь  ветерану» - участие в помощи ветеранам, проживающим в микрорайоне; 

- «Братья наши меньшие» - забота о животных; 

- «Мы – шефы детского сада» - участие в организации праздников, досугов, игр; поделки 

игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей. 

- «Подарок маме и любимой бабушке» - изготовление поделок к празднику Международный 

женский день, День матери. 

    Принцип учета потребностей обучающихся данной социальной группы, их социальные 

роли. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы дети осваивали 

социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член 

классного коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». Программа работы 

образовательного учреждения опирается на особенности контингента учащихся, их этнический 

состав, уровень познавательных интересов. 

    Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Придают ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу. Обучающие 

испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 
воспитания. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, его нравственное самосознание. 

    Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребенка включаться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, находить возможности для совместной 
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общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. Важным 

условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

     Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности представлено следующими 

предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), 

обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и 

изобразительного искусства), технология (уроки технологии), а также основы духовно-

нравственной культуры народов России (уроки одноименного предмета). 

    Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Содержание внеурочной деятельности 

представлено системой факультативных курсов, кружков, практической деятельности 

включенных в духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное  и 

социальное направление личности. 

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности, 

прежде всего, системы дополнительного образования. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о символике г. Шарья и г. 

Кострома; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
Костромского края, города; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  города; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 
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- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования 

Направление Задачи воспитания  Формы занятий 
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воспитания  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Получение первоначальных 

представлений о 

Конституции РФ, 

ознакомление с 

государственной 

символикой Ознакомление 

с героическими страницами 

истории России, жизнью 

интересных людей 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

традициями, 

особенностями быта 

народов  

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны Знакомство с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности 

Беседы, прочтение книг, изучение 

предметов предусмотренных базисным 

планом, плакаты, картины Беседы, 

экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, мероприятия, составление Книги 

памяти, встречи с интересными людьми 

Беседы, просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии. Туристско-

краеведческие экспедиции, проведение 

национально-культурных праздников 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, мероприятия, посвященные 

государственным праздникам Участие в 

социальных проектах, акциях, 

мероприятиях проводимых 

общественными организациями 

 

 

 

 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

Ознакомление с 

деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций (с согласия 

родителей) Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих 

поступков, нравственное 

поведение в коллективе 

Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия семьи и 

школы 

Беседы, экскурсии, путешествия, участие в 

творческих конкурсах, литературно-

музыкальные гостиные, художественные 

выставки, отражающие традиции народов 

России. Экскурсии, участие в подготовке 

праздников, встречи с религиозными 

представителями. Урок этики, беседы, 

классные часы, просмотр фильмов, 

тематические мероприятия, коллективные 

игры, проведение совместных 

мероприятий старших и младших 

школьников. Беседы, создание 

генеалогического древа, открытые 

семейные праздники, совместные поездки, 

творческие проекты, спортивные 

соревнования 

 

 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

Получение первоначальных 

навыков труда, творческой 

деятельности, значение 

Экскурсии по городу, на предприятия, 

встречи с людьми различных профессий, 

презентации, праздники труда. Ярмарки, 
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отношения к 

учению, труду, 

жизни  

 

творчества в жизни 

человека и общества. 

Получение навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия со 

сверстниками.

 Приобретение опыта 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду, 

применение знаний на 

практике. Приобретение 

опыта участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности 

 

конкурсы, город мастеров, экономические 

игры. Разработка и реализация 

социальных проектов. Трудовые акции, 

лаборатории, работа детских объединений 

 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Усвоение элементарных 

представлений об 

этнокультурных ценностях, 

традициях, этического 

отношения к природе в 

культуре народов России 

Получение 

первоначального опыта 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотное поведение 

Получение опыта участия в 

природоохранной 

деятельности Усвоение в 

семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  

  

 

Беседы, классные часы, просмотр 

кинофильмов. Экскурсии, 

туристические слеты и походы, прогулки. 

Благоустройство пришкольной 

территории, экологические акции, 

подкормка птиц, участие в реализации 

экологических проектов, создание 

питомников. Уход за животными и 

растениями. 

 

 

 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, народов 

России. Ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором  

и народными промыслами 

Обучение видеть 

прекрасное в окружающем 

Встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии к памятникам 

зодчества, архитектуры, посещение 

выставок, знакомство с произведениями 

искусства, просмотр кинофильмов 

Экскурсии, посещение краеведческого 

музея, исследовательские работы, участие 

в конкурсах, фестивалях, художественных 

мастерских, ярмарках, фестивалях 

народного творчества Разучивание стихов, 

знакомство с картинами, просмотр 

фильмов Знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, беседы, 
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мире, природе родного края

 Обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей Получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творчества  

 

. 

просмотр фильмов, тренинги, 

конференции, участие вместе с 

родителями в проведении выставок, 

музыкальных вечеров, в краеведческой 

деятельности, совместное посещение 

объектов художественной культуры 

Занятость в объединениях 

дополнительного образования, участие в 

художественном оформлении школы и 

дома 

  

 

 

 
 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
    Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляется не только школой, но и семьей. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся. 

    В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования. Школа расширила партнерские связи с МУК ЦНК «Светлица» 

по вопросам духовно-нравственного воспитания, обучающиеся начальной школы – активные 

участники всех мероприятий, проводимых на базе ККЦ «Ветлужский», с целью укрепления 

здоровья, формирования культуры здорового образа жизни организуется тесное сотрудничество 

со  СДЮСШОР, фитнес-клубом. 

    При осуществлении Программы школа взаимодействует с традиционными 

религиозными организациями, детско-юношескими организациями и объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала (в школе действуют детские 

объединения «Маленькая Страна» и «Республика ШКИТ», которые в своей деятельности 

сотрудничают с  Ассоциацией детских общественных объединений города). 

  Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива школы. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

    В числе мер по решению задач духовно-нравственного воспитания обучающихся 

предполагается проведение  систематической работы по просвещению семей по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и 

развитие семейных отношении на основе русских духовных и культурно – патриотических 

традиций. 

    Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 
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- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Подобная работа предполагает 2 этапа: 

- просветительский этап 

-  этап организации совместной деятельности семей. 

Просветительский этап предполагает проведение родительской конференции, 

родительского собрания, родительского лектория и др. по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания детей с привлечением медиков, педагогов, священнослужителей. 

Тематика мероприятий выстраивается в соответствии с насущными проблемами, 

возникающими в семье, где воспитывается ребёнок. Особое внимание должно уделяться 

семьям, составляющим группу риска. 

Просвещение родителей предполагает издание и распространение брошюр и печатных 

материалов «Семейное духовно-нравственное  воспитание», подготовку и комплектование  

видеоматериала, создание библиотечек. Не исключена и работа по распространению лучшего 

опыта семейного воспитания (на отечественной истории, истории области, примеров 

современной жизни). 

Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 

- организацию совместных с родителями праздников, традиционных общешкольных и классных 

мероприятий, семейных гостиных: день Матери,  День Защиты детей, КТД «Веселый Новый 

Год», Международный женский день, семейная гостиная «Семь Я»,  Рождественские чтения, 

совместные проекты «Мои корни», «Мы вместе» и др. Конкурсы декоративно-прикладного 

творчества «Увлечения в моей семье», Дни здоровья, «Масленица», фотовыставки и др.; 

- создание родительских общественных организаций; 

- организацию системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

-обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, организацией 

семейного каникулярного отдыха.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, своему 

краю; служение 

Отечеству; правовое 

государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли  жизни 

общества; 
 

-сформировано отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, языку, 

народным традициям; 
 

-учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской полиции; 
 

--учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 
 

-учащиеся имеют представления о правах и 

обязанностях гражданина, семьянина. 
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Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

к родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль , 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике 

-учащиеся имеют представления о национальных 

ценностях; 
 

-сформировано представление о правилах 

поведения в ОУ, общественных местах и дама; 
 

-сформировано представление о истории страны, 

религиях России; 
 

-у учащихся  сформировано уважительное 

отношение к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим, бережное отношение ко всему живому; 
 

-учащиеся имеют представления о отрицательном 

влиянии СМИ; 
 

--сформировано отрицательное отношение к 

аморальным поступкам. 

 

 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни  

 

Уважение к труду, 

творчество и 

созидание, стремление 

к познанию и истине, 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие  

 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к труду, творчеству,  уважительное 

отношение к профессиям; 
 

-учащиеся имеют опыт коллективной работы, 

реализации учебных проектов; 
 

-умеют проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных заданий; 
 

-у учащихся сформировано  бережное отношение 

к результатам своего и чужого труда, личным 

вещам, школьному имуществу. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое 

-у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 
 

-учащиеся имеют элементарные представления и 

значимой роли морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 

-имеют опыт первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 
 

-имеют представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
 

-учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, СМИ на здоровье 

человека 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

Родная земля, 

заповедная природа, 

планета Земля, 

экологическое сознание 

-у учащихся развит интерес к природе; 

 

-сформировано понимание активной роли 

человека в природе, ценностное отношение к 

растениям и животным. 
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среде  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях  

Красота, гармония, 

духовный мир, 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

-учащиеся имеют представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 

-сформированы эстетические идеалы, чувство 

прекрасного, учащиеся умеют видеть красоту 

природы и труда; 

 

-имеют интерес к занятиям художественным 

творчеством 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни основной образовательной программы начального общего образования  

 

Ученики с ОВЗ должны освоить программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни как и все дети, посещающие общеобразовательную 

школу. 

Пояснительная записка 

Цель   -  приобщение учащихся к экологической культуре человечества; комплексное 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья младших школьников. 

Задачи: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с у четом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

Программа является составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования, вносит вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения основной образовательной программы начального образования:  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Основание для разработки программы: исполнение протокола заседания от 4-5 апреля 

2012г. №6 Координационного совета при Департаменте общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам введения государственных 

образовательных стандартов. 

 Программа составлена в соответствии с материалами Департамента общего образования 

Минобрнауки России по разработке и учебно-методическому обеспечению программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни основной 

образовательной программы начального общего образования  

Ожидаемые  результаты реализации программы 
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Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 
мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 
окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствия и успешности учебного труда;опасность для здоровья и учебы снижения 

двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 
поведения человека; разнообразия окружающего мира - природного, мира людей, 

рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

 противостоять  вредным привычкам; 

 предвидеть последствия своего поведения для природы и человека; формулировать 
своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое разнообразие»; 

«экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем 

причины экологических проблем: какие качества в себе надо воспитывать, чтобы 

сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если,,., то..,; о 
правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 
безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 
эффективных, здоровьесберегающйх приемов, 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное и 

внеурочное время. Льготная категория учащихся питаются бесплатно. Горячая пища из трех 

блюд готовится непосредственно в школе. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В школе 

работает медицинский кабинет. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав учителей физической культуры, медицинские 

работники, социальный педагог. 

2. Рациональная организация урочной  и внеурочной деятельности обучающихся. 

Программа формирования  экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни реализуется средствами урочной и внеурочной деятельности.  

Урочная деятельность организуется  через учебно-методические комплекты: система 

Л.В. Занкова и «Перспектива». Для формирования экологической культуры, установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с экологическими проблемами, безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

УМК «Перспектива» 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 

страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 

потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». 

В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа 

здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», 

«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об 

охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка 

в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема 

«Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного 

питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотрены 

соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном отношении 

человека к растениям и животным, о влиянии человека на природные сообщества, землю. 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

УМК развивающей системы Л.В. Занкова 

Результат достигается средствами всех предметных линий: при непосредственном 

изучении родного края, постижении его красоты и уникальности; при ознакомлении с 

высокохудожественными произведениями литературы, музыки, изобразительного и 

прикладного искусства; когда ребенок постигает красоту языка, интонаций; красоту здорового 

человека, его движений, поведения. Перед школьниками разворачивается идея ценности и 

хрупкости мира, где мир понимается и как общий для всего человечества природный и 

культурный дом, и как отечество, и как пространство человеческих чувств. Анализ 

художественных произведений, научно-популярных статей о великих людях России и мира, 

художественных, учебных фильмов показывает школьнику, как трудно и как важно стать 

человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир - мир 

природы, людей и искусства, мир чувств. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, к своему здоровью и 

здоровому образу жизни с наибольшим успехом осуществляется в курсах окружающего мира, 

литературного чтения, технологии, а также русского языка, музыки. 
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Полученные впечатления школьники осмысливают (присваивают) в ходе выполнения 

практических заданий, предусмотренных в учебниках, в ходе самостоятельной творческой 

деятельности при написании сочинений, стихов, картин, создавая поделки, участвуя в охране 

природы, осваивая здоровый образ жизни, получая навыки бережного отношения и к природе, и 

к себе, и к другим людям. 

Используемые в школе учебно-методические комплексы разработаны с учетом 
требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод обучения, 

позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 

познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 
самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальная деятельность,) через различные формы занятий на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. В ходе реализации 

социального направления  в школе совместно с педагогами станции юных натуралистов 

городского округа город Шарья ведутся  кружки «Юный эколог», «Удивительные животные», 

экологический клуб «Юные натуралисты». Занятия в данных кружках способствуют развитию 

у учащихся экокультуры, ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой 

и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных 

отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей 

природной среде. 

Кроме школы, факультативные занятия «Вместе с книгой мы растём» проводятся в 

городской библиотеке. Используемые на занятиях тексты природоведческого характера 

способствуют формированию у учащихся нравственно-экологической позиции. 

 Вопросы экологического воспитания, сохранения и укрепления  здоровья младших 

школьников прорабатываются и через проектную деятельность. Разрабатывая проекты, 

дети учатся планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде, планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды, оценивать результаты по заранее определенному критерию. 

В ходе реализации спортивно-оздоровительного направления в школе функционирует  

клуб «Здоровейка». Организовано взаимодействие с МБУ Спортивная школа Олимпийского 
резерва г. Шарья,  для учащихся  действуют спортивные секции «Общая физическая 

подготовка», «Футбол», «Баскетбол». Занятия в данных секциях  помогают детям понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдать правила безопасного и здорового 

поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

3. Организация работы по экологическому воспитанию школьников, физкультурно-

оздоровительной работы. 

Система экологического воспитания, физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждении  включает: 

 полноценную и эффективную работу на уроках физической культуры с обучающимися 
всех групп здоровья; 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 наблюдения за состоянием здоровья учащихся; 

 организацию часа активных движений - динамической паузы ; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и мероприятий 

экологической направленности (дней экологии и дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов, внеклассных мероприятий и т. п. 
4. Просветительская и мотивационная работа 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

экологического воспитания, охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, конференций, семинаров, круглых столов и т. п. 
по проблемам экологического воспитания, сохранения здоровья детей с участием 

работников школы и с приглашением специалистов по здоровьесохранению,  по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы, создание библиотечки детского здоровья, доступной для 

родителей и т. п.;   

 разработку анкет и сбор информации о формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга, выполнения режима дня и т. д.; выпуски информационных 

бюллетеней, стенгазет, организации вы ставок методической литературы для родителей 

по вопросам здоровьесбережения и экологического воспитания учащихся.\ 

Модель организации работы, механизм реализации. 

Основным блоком представленной модели является блок целеполагание. Содержание 

данного блока зависит, во-первых, от социального заказа общества, во-вторых, от 

характеристик младшего школьника и, в-третьих, от требований государственного стандарта 

начального общего  образования. 

Модель отражает основные направления комплексной работы по формированию 

экологической культуры, сохранению и укреплению здоровья младших школьников, критерии 

оценки эффективности реализации программы. 

Механизм реализации комплексной работы по формированию экологической культуры, 

сохранению и укреплению здоровья младших школьников включает следующие этапы: 

1. диагностический, направленный на выявление состояния экологической культуры, 

здоровья младших школьников; 

2. подготовительный, направленный  на выбор оптимальных форм,  методов и средств 

формирования экологической культуры, сохранения и укрепления здоровья школьников; 

3. деятельностный блок, направленный на организацию работы по формированию 

экологической культуры, здоровьесбережение учащихся; 

4. контролирующий, направленный на выявление эффективности реализации программы. 
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Оценка эффективности реализации программы 
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Измеряется в ходе 

медицинского осмотра, 

тестирования физической 

подготовленности на уроках 

физической культуры 

 

Наличие ценностного 

отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни 

 

Уровень культуры ЗОЖ 

Измеряется по результатам 

анкетирования  

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся,   их социальную адаптацию. 

Цель программы - создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья  посредством индивидуализации и дифференциации   образовательного процесса. 

Создание 

здоровьесбере

гающей 

инфраструкту

ры 
образовательн

ого 

учреждения 

Рациональная 

организация 

урочной  и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 
работы по 

экологическому 

воспитанию 

школьников, 

физкультурно-

оздоровительно

й работы. 

 

Просветительская и 

мотивационная 

работа 

1. Сформированность экологической культуры младших школьников, осознание 

учащимися значимости береженого отношения к природе. 

2. Сформированность физического потенциала младших школьников. 

3. Наличие ценностного отношения к здоровому и безопасному образу жизни. 
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Программа коррекционной работы предусматривает работу с детьми с ОВЗ, 

интегрированных в общеобразовательный класс. Могут варьироваться степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психичес-

ком развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 
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 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание 
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ, маршрутов, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных ус-

ловий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных маршрутов общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
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распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие об-

разовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Информационное обеспечение. 
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с ОВЗ 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Особенности организации образовательного процесса 

Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР создаются специальные 

условия: 

 индивидуальная помощь в случаях затруднения; 

 дополнительные многократные упражнения для закрепления материала; 

 более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных 

карточек; 

 приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, так как эти знания 
обогащают содержание обучения непосредственными наблюдениями детей; 

 вариативные приемы обучения, взаимообучение, диалогические методики; 

 введение физминуток через 15-20 минут; 

 создание ситуации успеха на занятии; 

 благоприятный климат на уроке, опора на эмоциональное восприятие; 

 оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и 
практических); 

 синхронизация темпа урока с возможностями ученика; 

 точность и краткость инструкции по выполнению задания; 

 обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 
изученного; важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно – ориентированных заданий поверили в свои возможности, 

испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим 

желание учиться; 

 адаптация содержания учебного материала, через очищение от сложности подробностей, 

выделение в каждой теме базового материала, подлежащего многократному 

закреплению, дифференцировка заданий в зависимости от коррекционных задач; 

 обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебных 
дисциплин. 

Работа по коррекции учебной деятельности у учащихся с ЗПР должна быть направлена 

на развитие и совершенствование умений: 

 работать в определённом темпе; 

 осознавать цель инструкции; 

 удерживать в памяти инструкцию; 

 отвечать на вопрос и выполнять задание в соответствие с инструкцией; 

 выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять самоконтроль; 

 рационально организовывать своё время на занятии; 

 анализировать ответы друг друга; 

 проверять работу и организовывать свой труд на занятии; 

 выражать мысли грамматически правильно оформленным предложением; 

 формулировать задания для коллективной работы в определённое время; 

 своевременно обращаться за помощью; 

 работать по индивидуальным карточкам; 

 работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения; 

 анализировать работу друг друга; 

 делать вывод в конце задания; 
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 соблюдать речевой этикет. 
Оценка знаний учащихся с задержкой психического развития и умственной отсталостью 

осуществляется в соответствии с программами обучения и с учетом особенностей ребенка. 

Тестирования и контрольные срезы знаний должны быть адаптированы под указанные 

программы. Контрольно-измерительные материалы для учащихся с ОВЗ представлены в 

приложении. 
 Очень важным является работа с родителями ребенка, имеющего ЗПР. Активизация роли 

родителей в комплексе психолого-педагогических мероприятий обеспечивает: 

 единство требований к ребенку; 

 системный подход за выполнением заданий; 

 оказание своевременной помощи ребенку с учетом его личностных особенностей; 

 комплексный характер и достоверность диагностических исследований. 

Не менее важной является работа с родителями обычных детей, направленная на 

формирование толерантного отношения к особым детям и их семьям. 

 В классном коллективе педагогу следует создавать психологический комфорт. Следить 

за охраной и укреплением здоровья ребенка. Необходимо предупреждать психофизические 

перегрузки, эмоциональные срывы, детский травматизм через организацию физкультминуток 

на уроках, физкультурно-оздоровительных перемен, динамического часа, проведение занятий 

на свежем воздухе.  

Существенной чертой коррекционно-развивающего педагогического процесса является 

индивидуально-групповая коррекционная работа, направленная на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, например: 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; 

коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. Вместе с тем подобные занятия могут иметь и предметную направленность 

(подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и др.). Значительное место занимают также логопедические 

занятия для детей с нарушениями речи, занятия с педагогом-психологом. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 
организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 
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Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, спо-

собности вступать в ком-

муникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организа-

ции обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении, - это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. Готовность выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьёй. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. Овладение навыками 

самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. Понимание значения 

праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении  

праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опа-

сения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 
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Дифференциация и 

осмысление картины мира и 

её временно-про-

странственной организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/ безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные достопримечательности 

и др. Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени 

и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. Прогресс в развитии 

любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность 

Осмысление своего со-

циального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей 

и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы. Умение корректно выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. Расширение 

круга освоенных социальных контактов 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Примерный учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 городского 

округа город Шарья  Костромской области 

 

1. Общие положения.  

1.1. Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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1.2. Примерный учебный план начального общего образования является нормативной 

основой для разработки текущего учебного плана, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее Стандарт), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

1.3. Примерный учебный план отражает направления внеурочной деятельности, формы 

её организации, а также привлекаемые для её реализации ресурсы; режим работы 

образовательного учреждения. 

1.4. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.09.2009г. № 373); 

– приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373» от 

26.11.2010 №1241;  

– приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373» от 

22.09.2011 №2357;  

– постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

19993); 

– информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации N 03-

296 от 12.05.2011 г «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

– федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы, утверждённые  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

– региональный базисный учебный план и примерные учебные планы, утверждённые 

Приказом Департамента образования Костромской области; 

– региональный базисный учебный план для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида, утверждённый Приказом Департамента образования Костромской 

области; 

– приказ управления образования администрации городского округа город Шарья «О 

внесении изменений в учебные планы общеобразовательных учреждений городского 

округа город Шарья на  учебный год» 

– устав МБОУ СОШ № 7, утвержденный  постановлением администрации городского округа 

г.Шарья от 21.06.2012 № 903  

 

2.Учебный план начального образования 

 2.1. Примерный учебный  план учитывает  цели и задачи деятельности школы, 

сформулированные в основной образовательной программе начального общего образования, 

программе развития.  

2.2.  Учебный план на основе нового Стандарта состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

2.3.  Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

2.4. Обязательная часть направлена: 

– на освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов  опыта специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 
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и применению, а также системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира; 

– на формирование надпредметных умений, составляющих фундамент учебной деятельности 

младшего школьника: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели; умение 

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

учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные); познавательная 

мотивация; готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками;  основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

2.5. Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Наполняемость части, формируемой участниками образовательного процесса, может 

отсутствовать в зависимости от выбора учреждением режима работы. Образовательные 

запросы участников образовательного процесса  в этом случае реализуются посредством 

внеурочной деятельности школьников. 

2.6. В соответствии с требованиями Стандарта организуется внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, коррекционно-развивающее. 

2.7. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная 

деятельность  организуется через такие формы, как экскурсии, секции, факультативы, кружки, 

клубы, «круглые столы», конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  

2.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются  возможности учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта.  

2.9. Примерный учебный план начального общего образования содержит механизмы, 

позволяющие обеспечить возможность:  

– личностной ориентации содержания образования;  

– формирования основ функциональной грамотности, основных  умений и навыков учения 

и общения, социализации обучающихся с ОВЗ; 

– усиления практической ориентации образовательного процесса;  

– коррекции отставания в развитии обучающихся с ОВЗ, ликвидации пробелов знаний, 

недостатков мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения; 

– приобщения детей к использованию информационных технологий в процессе обучения; 

– формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в процесс 

обучения.  

2.10. В целях более успешного продвижения в общем развитии обучающихся с ОВЗ, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. На индивидуальные и групповые коррекционные занятия  на одного 

обучающегося отводится 15-25 минут учебного времени. Коррекционные занятия включаются в 
план внеурочной деятельности. 

2.11. Основу учебного плана начальной школы составляют УМК «Перспектива» и 

система развивающего обучения Л.В. Занкова. УМК обеспечивают доступность знаний и 

качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

Примерный учебный план начального общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в  неделю 
Всего 

часов I II III IV 
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Классы 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4/3,5* 16/15,5* 

Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23,5/23* 90,5/90* 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (6-дневная 

неделя) 

— 3 3 2,5/3* 8,5/9* 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная неделя) 
(21) 26 26 26 99 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (5-дневная 

неделя) 

— — — — — 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная неделя) 
21 23 23 23 90 

(*) вариант, реализуемый при 5-дневной неделе. 

 

Примерный учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 
Классы 

 

Количество часов в год 

Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136/119* 540/523* 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 17 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 33 34 34 34 135 
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искусство 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 799/782* 
3056/3039

* 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (6-дневная 

неделя) 

— 102 102 85/102* 289/306* 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная неделя) 
— 884 884 884 3345 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (5-дневная 

неделя) 

— — — — — 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная неделя) 
693 782 782 782 3039 

(*) вариант, реализуемый при 5-дневной неделе. 

 

Текущий учебный план в приложении. План внеурочной деятельности  - в разделе 3.2. 

3. Режим работы  

3.1. Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя).  

3.2.Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней.  

3.3. Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели, в 1 классе — 

33 недели. 

3.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

3.5. Продолжительность урока в 1 классе составляет - 35 минут,  во 2- 4 классах  -  

40минут.  

3.6. Сменность занятий: обучение ведется в первую смену в 1,4 классах; во вторую смену  

во 2, 3 классах. 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная 

деятельность, осуществляемая  в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Внеурочная деятельность  школьников объединяет все виды 

деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при  определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной  образовательной 

программы. 

Цель - осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

отводится до 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО организуется 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, коррекционно-развивающее. Внеурочные 

занятия организуются в форме секций, факультативов, кружков, клубов на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Коррекционно-

развивающее направление организуется в форме индивидуальных или групповых занятий. 

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности отражает организационная модель реализации 

внеурочной деятельности. 

Организационная модель внеурочной деятельности учитывает: 

 интересы и запросы учащихся и родителей, законных представителей учащихся; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует  

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта, центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные образовательные программы 

(внутришкольная система дополнительного образования) и образовательные программы 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

Организационная модель реализации внеурочной деятельности 

Форма, название Базовое ОУ 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс «Общая физическая подготовка» 

МБОУ ДОД специализированная детско-

юношеская спортивная школа Олимпийского 

резерва г. Шарья 

Общекультурное направление 

Курс хорового отделения и отделения 

народных инструментов: хор, основы 

музыкальной грамоты, сольфеджио, 

слушание. 

МБОУ дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа п. Ветлужский 

городского округа город Шарья 

Кружок «Моделирование из спичек» 

 
МБУК «Центр  народной  культуры  «Светлица» 

городского округа город  Шарья 
Студия «Оригами» 

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Я – исследователь» 

 
 

МБОУ СОШ №7 городского округа город 

Шарья 

Кружок «Занимательная математика» 

Факультатив «Геометрия вокруг нас» 

Факультатив «Информатика» 

Факультатив «Эрудит» 

Факультатив «Мир деятельности» 

Духовно-нравственное направление 

Факультатив «Истоки» МБОУ СОШ №7 городского округа город 

Шарья 

Социальное направление 

Клуб «Искорка» МБОУ СОШ №7 городского округа город 

Шарья 

Клуб «Ключ» МБУК «Культурно-концертный центр 

«Ветлужский» 

Клуб «Юные натуралисты» МБОУ ДОД станция юных натуралистов 

городского округа город Шарья  
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Факультатив «Мой родной край» МБОУ СОШ №7 городского округа город 

Шарья 

Коррекционно-развивающее направление 
Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 
МБОУ СОШ №7 городского округа город 

Шарья 

Занятия с педагогом-психологом и логопедом 

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр диагностики и консультирования 

городского округа город Шарья Костромской 

области» 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено  курсом «Общая физическая 

подготовка». Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей. Повышенная 

двигательная активность - биологическая потребность развивающегося организма, от степени 

удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только их физическое, но и общее развитие. 

Общекультурное  направление представлено курсом хорового отделения и отделения 

народных инструментов детской музыкальной школы, кружком «Моделирование из спичек», 

студией «Оригами». Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области искусства, 

развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека.  

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками и факультативами 

предметного содержания. Деятельность учащихся в рамках данного направления является 

продолжением работы на уроке, где может разворачиваться исследовательская, проектная 

деятельность. На материале внеурочных форм деятельности младшего школьника могут 

отрабатываться формируемые на уроке способы действий. 

Духовно-нравственное направление представлено факультативом «Истоки». Цель: 

развитие духовности учащихся, приобщение их к истокам общечеловеческих ценностей, 

формирование социокультурной основы личности, основы самоопределения и 

самоутверждения. 

Социальное направление представлена клубами «Искорка», «Ключ», «Юные 

натуралисты»; факультативом «Мой родной край». Социальное значение данного направления  

обусловлено тем, что ученики обучаются полезным и социально ценным видам практической 

деятельности; учатся продуктивному взаимодействию, получают возможность творческого 

саморазвития.  

Коррекционно-развивающее направление представлено индивидуальными и групповыми 

занятиями в целях более успешного продвижения в общем развитии обучающихся с ОВЗ, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях. 

 

Примерный план внеурочной деятельности 

Форма, название Количество 

часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное направление  - 3 часа 

Курс «Общая физическая подготовка» 3 

Общекультурное направление – 5 часов 

Курс хорового отделения и отделения народных инструментов: хор, основы 

музыкальной грамоты, сольфеджио, слушание. 
3 

Кружок «Моделирование из спичек» 1 

Студия «Оригами» 1 

Общеинтеллектуальное направление – 6 часов 

Кружок «Я – исследователь» 1 

Кружок «Занимательная математика» 1 

Факультатив «Геометрия вокруг нас» 1 
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Факультатив «Информатика» 1 

Факультатив «Эрудит» 1 

Факультатив «Мир деятельности» 1 

Духовно-нравственное направление – 1 час 

Факультатив «Истоки» 1 

Социальное направление – 4 часа 

Клуб «Искорка» 1 

Клуб «Ключ» 1 

Клуб «Юные натуралисты» 1 

Факультатив «Мой родной край» 1 

Коррекционно-развивающее направление 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 1 

Занятия с педагогом-психологом и логопедом 

индивидуально,  

согласно 

рекомендациям 

ПМПК 

 

План внеурочной деятельности отражается в текущем учебном плане, ежегодно 

корректируется с учётом интересов и запросов учащихся и их родителей, возможностей 

образовательного учреждения. 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

 
Наличие образовательной среды 

В образовательном учреждении созданы  необходимые и безопасные условия для 
успешной образовательной деятельности детей.  

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 является муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учебным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и 

развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей обучающихся. 
Типовое здание школы сдано в эксплуатацию в 1951 году. В 2010-2011 учебном году 

школа прошла лицензирование, получив лицензию: серия К № 000203 от 07.12.2010 сроком 
действия до 07.12.2015 года. 

В 2009-2010 учебном году школа прошла аттестацию и аккредитацию, подтвердив статус 
общеобразовательной школы и получив право на выдачу выпускникам документа 

государственного образца - аттестата об основном общем образовании. Получено 
свидетельство о государственной аккредитации: серия 44 № 100060 от 08.04. 2010 г. 

По оценкам родителей обучающихся и выпускников, внутренняя среда школы 
характеризуется как благополучная, обеспечивающая жизненный успех выпускникам 

образовательного учреждения. 
МБОУ СОШ № 7 находится в поселке Ветлужском, микросоциум школы характеризуется 

близостью к учреждениям дополнительного образования, поэтому  образовательная среда 

школы  представляет собой сетевое взаимодействие с данными учреждениями. Школа работает в 

тесном сотрудничестве с  городским домом культуры, библиотекой, художественной школой, 
музыкальной школой, спортивной школой. 

Организация Адрес, телефон 
Ответственный 

за взаимод-ие 

Направление   

взаимодействия 

Общие 

мероприятия 

Детская 

музыкальная 

школа 

ул. Центральная 

28а, 

т.5-52-19 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Общекультурное, 

социальное  

Отчётные 

концерты, 

конкурсы 

ЦНК 

«Светлица» 

ул.Чайковского 

3, 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

Общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

Организация 

отчётных 
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Взаимодействие с данными учреждениями способствует раскрытию потенциала учащихся.  Это 

расширяет возможности для формирования  у обучающихся предметных и метапредметных действий. 
  

Финансовые условия реализации программы 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Используется региональный нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на 

одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы. 
 

Организационно-содержательные условия 

 В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков - в 08.00 часов. 
Продолжительность урока 35 минут - в 1 классе, 40 минут во 2-4 классах. Количество часов 

учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся. 
Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 
34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней. В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 
Продолжительность обучения: 4 года.  

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

Кадровые условия реализации программы 

В  МБОУ СОШ №7 работают 11 учителей начальных классов и 3 воспитателя ГПД.  

Уровень образования педагогов: высшую квалификационную категорию  имеют 2 

человека, первую квалификационную категорию  - 6 педагогов, вторую квалификационную 

категорию   - 2 человека, не имеют категории – 1 педагог (молодой специалист);  стаж работы 

более 10 лет имеют 7 человек. 

В педагогическом коллективе: 

 1 педагог награжден медалью «За службу Отечеству»; 

 2 педагога награждены значком «Отличник Народного просвещения РФ»; 

 2 педагога  имеют  Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ; 

 2 педагога  имеют  Почётную грамоту Департамента образования и науки 
администрации Костромской области; 

 1 педагог имеет Почетную грамоту управления образования  г. Шарья; 
Ресурсом роста профессионального мастерства педагогического коллектива является система 

повышения квалификации учителей в соответствии с планом. 

т.5-50-80 руководители выставок 

Детская 

библиотека 

ул. Центральная 

24, 

т.5-53-62 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители Общеинтеллектуальное  

Внеклассные 

мероприятия, 

книжные 

ярмарки, 

конкурсы 

ГИБДД 

ул. Юбилейная 

1, 

т.5-41-62 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

Викторины, 

конкурсы, 

праздники. 

ККЦ 

Ветлужский 

ул. Центральная 

24, 

т. 5-72-18 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Общекультурное, 

социальное 

Отчётные 

концерты, 

спектакли 

СЮН 

 г. Шарья 

ул. Полярников 

4, 

т.5-33-20 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

Конкурсы, 

проекты 

СДЮСШОР  

г. Шарья 

ул. Центральная 

24-а 

т.  5-71-13 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Массовые 

спортивные 

мероприятия, 

соревнования 
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Уровень компетентности учителей соответствует требованиям времени: педагоги 

активно проходят курсы по использованию электронных образовательных ресурсов,  цифрового 

интерактивного оборудования, все учителя имеют  курсовую подготовку по  реализации 

требований Стандарта в начальной школе. 
 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

Школа располагает комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 
возрастным особенностям обучающихся и требованиям Стандарта. Учебными комплектами 

обеспечены все учащиеся (100%). 
Реализуемые программы: система  Л.В.Занкова, УМК «Перспектива».  

Комплект учебников по данным УМК включает учебники по всем предметным областям начальной 

школы; рабочие тетради; методические рекомендации с вариантами поурочного планирования, 

примерами уроков, дополнительным материалом для учителя; хорошо иллюстрированные издания для 

классной и внеклассной работы по учебным предметам. Учебно-методические комплекты 

ориентированы на развитие личности обучающихся на основе усвоения универсальных учебных 

действий, что является системообразующим компонентом Стандарта.  

Методологической основой УМК является системно-деятельностный подход. В этой связи 

в учебниках задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, 

позволяющую строить процесс обучения как двусторонний: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных 
качеств младших школьников 

 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы ФГОС. 

УМК обеспечивают доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК уделяется формированию 

духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и 

России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В учебники включены 

задания для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а также 

материалы, которые можно использовать во внеклассной и внешкольной работе. 

Необходимость выбранных УМК определена: 

 1) вызовами новой исторической эпохи, которая на первый план ожидаемых результатов 

обучения выдвинула такие качества личности, которые могут быть сформированы только на 

метапредметном или межпредметном уровнях; 

 2) продвижением авторов в разрешении основного для них психолого-педагогического 

противоречия: согласования ведущей роли обучения с предоставлением простора его 

индивидуальности. Обучение строится с учетом знаний о ребенке, которые дают педагоги, 

психологи, нейропсихологи, физиологи, дефектологи, социологи, что позволяет создать 

оптимальные условия для развития каждого ребенка, не навредив его здоровью.  
Учебный процесс осуществляется согласно учебному плану, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). Внеурочная деятельность 

осуществляется по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Занятия по внеурочной деятельности организуются в форме  

кружков, секций, спецкурсов, факультативов. 

В учебно-воспитательном процессе и во внеурочной деятельности используются   коллекции 

электронных образовательных ресурсов и образовательные Интернет-порталы: 

 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


239 

 «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 Сообщество взаимопомощи учителей - http://pedsovet.su/ 

 Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru/ 

 Перечень электронных образовательных ресурсов  по учебным предметам постоянно обновляется.  

Информационное обеспечение реализации программы 

В образовательном учреждении обеспечен доступ к размещаемой информации по 

реализации программы для участников образовательного процесса, методических служб, 

органов управления образованием. Функционирует официальный сайт школы, ведутся 

электронные журналы и дневники учащихся.  
 

Материально-технические условия реализации программы 

Учебный процесс осуществляется в учебных кабинетах, оснащённость которых 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения и обеспечивает условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. В каждом кабинете созданы 

рабочие места для педагогов (мультимедиапроектор, компьютер, экран) с выходом в Интернет. 

Помещения оснащаются интерактивным и цифровым  оборудованием,   создаются рабочие 

места для учащихся с нетбуками.   

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы 
  Руководство реализацией программы осуществляется административно-управленческим 

аппаратом. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию программы 

 

№п\п Ответственные Функции 

1 Директор школы Обеспечивает для специалистов образовательного учреждения 

условия для эффективной работы 

2 Заместитель 

директора по УВР 

(УР) 

Осуществляет контроль и организацию учебно-

воспитательной  работы, условий для успешного продвижения 

учащихся в рамках образовательного процесса. 

3 Заместитель  
директора по УВР 

(ВР) 

Осуществляет контроль и организацию  внеурочной 

деятельности младших школьников во внеурочное время. 

4 Заместитель 
директора по УВР 

(ИКТ) 

Организует и курирует вопросы технического оснащения 

учебного процесса, системного внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс. 

5 Заместитель 

директора по УВР 
(МР) 

Обеспечивает использование и совершенствование методов 

организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий. 

6 Руководитель МО 
учителей 

начальной школы 

Осуществляет педагогическое сопровождение 
образовательного процесса. 

7 Учителя начальных 
классов, 

воспитатели ГПД 

Осуществляют обучение и воспитание обучающихся,   
обеспечивают уровень их подготовки, соответствующий 

требованиям ФГОС НОО. 

8 

Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной компетентности 

учащихся.  

9 Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий но воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в школе и по месту 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://nsportal.ru/
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жительства обучающихся (воспитанников) 

10 

Педагог-психолог 

Обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного процесса в школе; 

оказывает психологическую, коррекционную помощь 

обучающимся и другим участникам образовательного 

процесса в связи с требованиями ФГОС НОО. 

 

Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образовательного 

учреждения, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим коллективом 

школы образовательной среды, созданной для обучающихся. 
 

Условные обозначения, используемые в Программе: 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

УУД – универсальные учебные действия; 

МО – методическое объединение; 

ГПД - группа продлённого дня; 

УВР - учебно-воспитательная работа; 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии; 

МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа; 

УМК – учебно-методический комплекс. 


