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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка   

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 15 муниципального образования 

Темрюкский район (далее - Образовательная программа) разработана  в 

соответствии с  требованиями Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 

373 (с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241), национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся,  их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа разработана с учетом предложений 

Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения, Начальная школа  (Москва.-  Просвещение. - 2010).   

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка -

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлективности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 
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гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Учитываются также характерные изменения для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет). 

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

         При определении стратегических характеристик Образовательной 

программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

        При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывалась с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

         Целью реализации Образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы 

целевых установок, знаний, умений,  навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

         К числу планируемых результатов освоения  Образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 
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 метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

        В основе реализации Образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся в конкретном образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 
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Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Образовательное учреждение, реализующее данную основную об-

разовательную программу начального общего образования,  обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования,  закрепляются в заключённом между ними и образова-

тельным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
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При обучении используются учебники учебно-методического 

комплекта «Школа России», которые включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных и допущенных Минобрнауки  России к 

использованию в образовательном процессе . 

Данная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования в ОУ 

и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования ОУ осуществлена самостоятельно с привлечением совета 

образовательного учреждения, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления ОУ. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ОУ  сформирована  с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка; 

 с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлективности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.  
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Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы начального общего образования ОУ учтены 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

Успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения на первой ступени начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования ОУ является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 
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 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. 

В основе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ОУ лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся в конкретном образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования ОУ сформировано  с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей региона.  



11 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы начального 

общего образования ОУ является учебный план ОУ, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую, в том числе, внеурочную 

деятельность. При этом формы, средства и методы обучения духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, 

формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются Уставом ОУ и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

Разработанная образовательным учреждением основная 

образовательная программа начального общего образования ОУ 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ОУ всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района) для  

приобретения опыта реального управления и действия. 

 Осуществлено ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса:  

 с Уставом ОУ и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в ОУ; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

ОУ, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом ОУ.  
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1.2.Планируемые результаты  освоения обучающимися 

                           основной образовательной программы  

                                 начального общего образования 

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

         В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные  

положения планируемых результатов начального общего образования. 

         К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
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религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
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Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, отражают: 

Филология  

Русский язык: 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 

Иностранный язык: 
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

 Окружающий мир: 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  
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4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) 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;  

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание 

специфики   достижения результатов средствами   УМК «Школа России». 
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Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

 

Метапредметныерезультаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 



20 

 

неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметныерезультаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
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учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находитьсредства и способы её осуществления. 

- Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты 
- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счета,измерений, прикидки результатаи его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи 

и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
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- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 

заданной теме, распечатывать ее на принтере). 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 
 

Предметные результаты 
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
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способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действийбудут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действийвыпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
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принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию,  

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действийвыпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действийвыпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню;  

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  
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 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной куль турой.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  
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 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском и иностранном языках;  

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с по мощью 

инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач;  
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 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

  

 

Чтение. Работа с текстом  

         В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления не сложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

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

существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление 

по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  
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 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:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не высказанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка на ступени начального 

общего образования  обучающиеся научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 
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начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат 

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

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, не обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при 

работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере;  

 получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка познакомится с разделами изучения языка - фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией 

и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами.  

 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 
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основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному мате 

риалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы;  

 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 алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря.  

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.  

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

предложения;  

 выделять предложения с однородными членами.  

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.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

 оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения;  

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста;  

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  

 

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, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя;  

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

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

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. 
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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;  

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;  

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы.  

К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательскойкомпетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 



38 

 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правила ми и 

способами взаимодействия с окружающим миром, по лучат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию про изведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному 

тексту;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;  

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность, определять значение  слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;  

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

(понимать) смысл прочитанного;  

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста 

и использовать полученную информацию в практической 

деятельности;  

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить раз личные средства 
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выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу;  

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится:  

 читать по ролям литературное произведение;  

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии ил люстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  

 

Выпускник научится:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака;  

 отличать прозаический текст от поэтического;  

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 
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Иностранный язык   

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся:  

 формируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливы ми и доброжелательными речевыми 

партнёрами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
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познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования.  

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге/расспросе, 

диалоге/побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале;  

 читать про себя и находить необходимую информацию.  

Письмо  

Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец);  

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

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём;  

 списывать текст;  

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка;  

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования;  

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учеб ной задачей;  

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны' х и 

пространственных отношений.  
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 Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки;  

 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях;  

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей;  

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практикоориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые фор мы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона;  

 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм - грамм; год - месяц - неделя - 

сутки - час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - 

дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами.  
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Арифметические действия  

Выпускник научится:  

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком);  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение;  

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения за дачи, выбирать и 

объяснять выбор действий;  

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) спо мощью линейки, 

угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

 измерять длину отрезка;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата;  
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 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз).  

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 про ведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы).  

 

Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования:  

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность 

в контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;  

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

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

рационально-научного познания и эмоциональноценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 

что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений;  

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и  правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов;  



47 

 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний;  

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить не большие презентации по результатам 

наблюдений и опытов;  

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природ ной 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 не сложных 

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:  
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 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России - 

Москву, свой регион и его главный город;  

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной ин формации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.  

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 музыкально0пластических 

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; 
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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:  

 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 художественнообразное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

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. 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
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музицирование, импровизация и др.);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, - 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека;  

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художествен художественно-продуктивной 

деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, на полнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационально го народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Роди ну, российский народ 
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и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.  

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности;  

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств;  

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека;  

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

       Выпускник научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ни ми для передачи собственного 

замысла;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественнообразного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 
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красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с по мощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы раз личной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий).  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта.  

 Технология  
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В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

 получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций;  

 получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития;  

 научатся использовать 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.  

Обучающиеся:  

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действийв целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий- исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
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коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;  

 познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами;  

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание  

Выпускник научится:  

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности;  

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности;  

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий;  

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Выпускник научится:   

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 
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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;  

 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.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска не обходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач;  

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point.  

Физическая культура  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

 начнут понимать значение занятий физической культу рой 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;  
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 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость 

и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе;  

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование;  

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;  

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств;  

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в фут бол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма;  

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
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основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой;  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и наот крытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств;  

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных 

действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии Образовательной системы «Школа России» 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Образовательная система «Школа 

России» 
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Личностные результаты 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-

то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 
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общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 
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поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных 

учебных действий, рассматриваемая как 

умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания 

нового.  

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать  

наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания 

«безобразного», 

- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 
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нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

9) развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и 

российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, 

культуре, 

- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 
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результата; необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» 

(личные качества, черты характера), 

«что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

6) использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач 
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открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах; 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Выполнять универсальные логические 

действия: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- производить синтез (составление 

целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, 

сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 
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рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей 

её достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ. 

 

15) овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ. 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ. 
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содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

1.3.Система оценки достижения 

планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются 
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сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации - 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

- уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
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мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. Для этого привлекаются  специалисты ДЮЦ, СЮТ,  ДЮСШ. 

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. Кроме портфолио  учащиеся ведут 

дневники успеха, листы индивидуальных достижений, совместно с учителем 

диагностические карты. Используются методики « Лесенка успеха», « 

Острова», «Линеечки самооценки» и другие.  

Личностные результаты выпускников на ступени 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 метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает 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; 
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 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

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.  

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. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ - 

по русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе, по результатам которой делается вывод о 

сформированности УУД. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 



69 

 

результатов реализуется в рамках накопительной системы -  рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных 

материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов: «Давайте познакомимся», «Моя семья», «Мои друзья», «Мои 

достижения» «Творческие работы»; тексты заданий и инструкций; шаблоны 

для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио  являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - 

осмысление - рефлексия; 

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, 

что они узнали. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос; 

 письменная 

самостоятельна

я работа; 

диктант; 

контрольное 

списывание; 

тестовые 

задания; 

графическая 

работа; 

изложение; 

доклад; 

творческая 

работа; 

посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

диагностическа

я  контрольная  

работа; 

диктант; 

изложение; 

контроль 

техники чтения 

 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

творческий 

отчет 

портфолио  

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); 

 анализ оценки успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение трёх  итоговых работ (по русскому языку,  математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. На персонифицированную итоговую оценку, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени,  в начальной 

школе выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1).Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2).Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

за выполнение заданий повышенного уровня. 
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3). Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,  

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 
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формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

трёх итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

у  обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка         

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу  

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  и призвана способствовать развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей  как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

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. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1) описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

образования;  

2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 
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5) описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Школа России».  

6) Планируемые результаты сформированности УУД. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

     За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

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

знаний и требования рынка труда. 

     По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

     Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям;  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников;   

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
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общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального 

поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 

пределах своих возможностей.            

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

 Умеющий высказать свое мнение. 
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 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

     В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

     В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

     Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

     Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

     Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

     В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

В результате реализации программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действийбудут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действийвыпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действийвыпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действийвыпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника  (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
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содержание и условия деятельности в речи. 

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 действияобеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов 

в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
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общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 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;  
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 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.  

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.  
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Результаты формирования универсальных учебных действий  на разных 

этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Кл

асс 

Личностные  

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

1 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

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. 

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 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

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 речь 

других. 

4. Участвовать  

в паре.  

 

2 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 
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«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 

общечеловеческ

их норм. 

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 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

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 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

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 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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выполнении.  

 

 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 

кла

сс 

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 

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 

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 

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 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 



84 

 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

(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.  

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.  

 

4 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

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 
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друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

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 

делать выводы, 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х 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; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 
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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. 

с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 

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», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 

     Каждый из предметов УМК «Школа России», 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. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий 

 

 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

 коммуникативные– обеспечивающие социальную 

компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с 

решением проблемы, 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

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, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

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

задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 
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мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
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стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, немецких, 

английских , американских российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, 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, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 
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результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

илисоздаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
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представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в 

новых условиях при выполнении заданий поискового 

характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам,  которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
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исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя 

и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий  

обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление 

в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 

изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений 

и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. Представление и обработка данных. Сбор 
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числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ-электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента 

или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. 

Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, 

в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является 
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жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся (примерный вариант): 

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

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

 «Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа 

сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио фрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

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

числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио - и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм, 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 
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«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе 

в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Музыка». Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных  

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 
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 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД  
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Муниципальное образование 

Темрюкский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 

 
 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                       от  29 августа 2013   года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

по русскому языку  

 

 

Ступень обучения, класс – начальное общее образование, 1- 4 классы 

 

 

Количество часов  - 675                      

 

 

Учитель -  Глушко Ирина Николаевна, Кулакова Анна Евгеньевна, 

Мельниченко Ирина Григорьевна 

 

 

Программа разработана на основе примерной программы по русскому 

языку 1-4 класс, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. – Москва. Просвещение.- 2011 г; авторской программы 

«Русский язык», 1-4 класс; авторы: В.П. Канакина,  В. Г. Горецкий. - 

Москва. - Просвещение.-2011 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  разработана 

на основе: 

– примерной программы по русскому языку 1-4 класс, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. – Москва. Просвещение.- 2010 г; 

– авторской программы «Русский язык», 1-4 класс; авторы: В.П. 

Канакина,  В. Г. Горецкий. - Москва. - Просвещение.-2011; 

 планируемых результатов освоения обучающимися основой 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

ООШ № 15; 

 программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ ООШ 

№ 15. 

Рабочая программа разработана на 675 часов на все четыре года обучения. В 

неё входит курс «Обучения грамоте» и «Систематический курс». 

За основу рабочей программы по предмету «Русский язык» взят 2 вариант 

примерного тематического планирования примерной программы по русскому 

языку и авторской программы курса УМК «Школа России». 

     Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. В системе предметов общеобразовательной школы курс 

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-  освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 
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совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 
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осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

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

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

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

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

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

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах 
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и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю 

взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

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

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

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

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

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

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
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орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

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

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 

языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 

различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

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

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 
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преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

По учебному плану ОУ на изучение русского языка в начальной школе  

выделяется  675 часов.  

В 1 классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучению письму в период обучения 

грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – урокам русского языка.  

Во  2 – 4  классах  на уроки русского языка отводится  по  170  ч  (5  ч  в  

неделю,  34  учебные  недели  в  каждом  классе). 

В программный материал по русскому языку, 1 – 4 классы, включён 

обязательный минимум содержания начального общего образования по 

региональному компоненту в объёме 10%. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному письменная речь является показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
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творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерна

я 

программ

а 

Рабочая 

программ

а 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обучение грамоте (207 часов) 

I  
Обучение грамоте 

(русский язык) 
115 115 115 - - - 

1. Фонетика - - - - - - 

2. Письмо - 69 69 - - - 

3. Графика - 10 10 - - - 

4. Слово и предложение - 7 7 - - - 

5. Орфография - 18 18 - - - 

6. Развитие речи - 11 11 - - - 

Русский язык (560 часов) 

I I  
Систематический 

курс 
560 560 50 170 170 170 

1. Фонетика и орфоэпия 15 15 10 1 2 2 

2. Графика 5 5 4 1 - - 

3. Лексика 20 20 3 5 6 6 

4. 
Состав слова 

(морфемика) 
27 47 6 16 14 11 

5.  Морфология 118 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4 39 48 68 

6. Синтаксис 42 61 6 10 25 20 

7. 
Орфография и 

пунктуация 
163 151 8 71 42 30 

8. Развитие речи 102 102 9 27 33 33 

9. Резерв 68 - - - - - 

 Всего 675 675 165 170 170 170 

 

Основное содержание  курса «Русский язык», 1-4 кл, (систематический 

курс – 560ч). 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 
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содержания по вопросам.  

     Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

     Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

1 класс 

Обучение грамоте (207 часов) 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. 

Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах 

отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова 

со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами 

а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и 

букв. 

 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (120 ч) 

 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 
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обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 

ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) 

букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем 

с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-

образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо 

под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая 

буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания 

детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с 

правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому 

темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 

и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-

звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 

различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным 
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признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 

подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение 

пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в 

ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 

сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии 

с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

 

 

 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 
 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных 

произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. 

Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о 

детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 
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стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами 

(стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и 

рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой 

текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), 

индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и 

зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных 

произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном 

тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе 

сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и 

художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику 

языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-

эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса 

к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих 

способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в 

процессе общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и 

литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение 

эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными 

подтекстами, интонацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематический курс (560 часов) 

1 - 4 класс 

Фонетика и орфоэпия (20 часов) 

 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—
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глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твердый — мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

 

Графика (5 часов) 

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 стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса,  абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

 

Лексика (20 часов)  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значенияс помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных имногозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение над использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

 

Состав слова (морфемика) (36 часов) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разборслова по составу. 

 

Морфология (159 часов) 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
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котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

исмысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на

 ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

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

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзыи, а, но, их роль в речи.  

Частицане, ее значение. 

 

Синтаксис (51 час) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса.Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые 

и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация (167 часов) 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щув положении под ударением; 

 сочетания чк — чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные 

в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных намя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи (102 часа)  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам.  

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;

 использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Русский язык», 1-4 класс. 

1-й класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
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обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 

их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2-й класс 
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Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков 

и букв в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных 

слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на 

конце и в середине слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по 

написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с 

изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 
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языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 

им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

 

3–4 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 



120 

 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 

– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам 

(без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных 

гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки 

букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми 

написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; 

частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные 

орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия 

выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами; 
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– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки 

и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными 

в корне;  

-разбирать по составу доступные слова;  

выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы;  

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому;  

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 

предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество 

частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по 

плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей 

речи. 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 
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– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

 

Распределение основного содержания по классам и темам с учётом 

разделов и тем авторской программы УМК «Школы России» 

 

1 класс  

«Обучение грамоте» (207ч: письмо – 115ч, чтение – 92ч) 

 

Основные разделы  Авторская 

программа  

Рабочая 

программа 

Добукварный период 

 

31 ч 31 ч 

Букварный период 120 ч  130 ч 
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Послебукварный период 36 ч 46 ч 

Резерв 20 - 

Всего 207 ч 207 ч 

 

Предмет 

 

Добукварный  

период 

 

Букварный 

 период 

 

Послебуквар

ный  период 

Итого 

письмо 17 ч 67ч + 5ч резерв 

= 72ч 

20ч + 6ч 

резерв = 26ч  

 

115 ч 

чтение 14 ч 

 

53ч + 5ч резерв 

= 58ч 

16ч + 4ч 

резерв = 20ч 
92 ч 

Всего 

 

31 ч 130 ч 46 ч 207 

часов 

 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

  

Обучение грамоте (письмо) 

 

115 ч 

 

115 ч 

I Добукварный период 17  ч  17 ч 

II Букварный период 67 ч  67 ч + 5ч 

резерв =72ч 

III Послебукварный период 20 ч 20ч + 6ч 

резерв = 26ч 

  

Обучение грамоте (чтение) 

 

92 ч 

 

92 ч 

I Добукварный период 14 ч  14 ч 

II Букварный период 53 ч 53ч + 5ч 

резерв = 58ч 

III Послебукварный период 16 ч  16 ч + 4ч 

резерв = 20ч 

 Всего  207ч 207ч 
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Систематический курс «Русский язык 

1 класс (50ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Наша речь. 2ч 2ч 

II Текст, предложение, диалог. 3ч 3ч 

III Слова, слова, слова… 4ч 4ч 

IV Слово и слог. Ударение. 6ч 6ч 

V Звуки и буквы. 34ч 34ч 

VI Повторение. 1ч 1ч 

 Всего 50ч 50ч 

 

2 класс (170ч) 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

 

Авторская 

 программа 

Рабочая 

программа 

I Наша речь. 3ч 3ч 

II Текст. 4ч 4ч 

III Предложение. 12ч 12ч 

IV Слова, слова, слова… 18ч 18ч 

V Звуки и буквы. 59ч 59ч 

VI. Части речи. 58ч 58ч 

VII Повторение. 16ч 16ч 

 Всего 170ч 170ч 

 

3 класс (170ч) 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

 

Авторская 

 программа 

Рабочая 

программа 

I Язык и речь. 2ч 2ч 

II Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14ч 14ч 

1 Текст. Предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

6 6 

2 Предложения с обращением. 

Состав предложения. 

4 4 
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3 Простое и сложное 

предложения. 

2 2 

4 Словосочетания. 2 2 

III Слово в языке и речи. 19ч 19ч 

1 Лексическое значение слова. 

Омонимы. 

3 3 

2 Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. 

3 3 

3 Части речи. Однокоренные 

слова. 

6 6 

4 Слово и слог. Звуки и буквы. 7 7 

IV Состав слова. 16ч 16ч 

1 Корень слова. 3 3 

2 Формы слова. Окончание. 3 3 

3 Приставка. Суффикс. Основа 

слова. 

7 7 

4 Обобщение знаний о составе 

слова. 

3 3 

V Правописание частей слова. 29ч 29ч 

1 Правописание слов с 

безударными гласными в корне. 

5 5 

2 Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и 

перед согласным в корне. 

5 5 

3 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне. 

5 5 

4 Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

2 2 

5 Правописание суффиксов и 

приставок. 

4 4 

6 Правописание приставок и 

предлогов. 

3 3 

7 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (Ъ). 

5 5 

VI Части речи. 76ч 76ч 

1 Части речи. Имя 

существительное. 

31 31 

1) Повторение и углубление 

представлений. 

8 8 

2) Число имён существительных. 2 2 

3) Род имён существительных. 7 7 
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4) Падеж имён существительных. 12 12 

5) Все падежи (обобщение знаний 

об имени существительном). 

2 2 

2 Имя прилагательное. 19ч 19ч 

1) Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном. 

3 3 

2) Текст-описание. 2 2 

3) Формы имён прилагательных. 

Род имён прилагательных. 

4 4 

4) Число имён прилагательных. 2 2 

5) Падеж имён прилагательных. 2 2 

6) Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

6 6 

3 Местоимение. 5 5 

4 Глагол. 21 21 

1) Повторение и углубление 

представлений о глаголе. 

4 4 

2) Формы глагола. Число глаголов. 4 4 

3) Времена глагола. Роль глаголов 

в прошедшем времени. 

7 7 

4) Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

2 2 

5) Обобщение знаний о глаголе. 4 4 

VII Повторение. 14ч 14ч 

1 Текст и предложение. - 2 

2 Состав слова. - 3 

3 Правописание частей слова. - 3 

4 Части речи. - 6 

 Всего 170ч 170ч 

 

 

4 класс (170ч) 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

 

Авторская 

 программа 

Рабочая 

программа 

I Повторение. 11ч 11ч 

II Предложение. 9ч 9ч 

III Слово в языке и в речи. 21ч 21ч 

1 Лексическое значение слова. 4 4 

2 Состав слова. 10 10 
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3 Части речи. 7 7 

IV Имя существительное. 43ч 43ч 

1 Изменение по падежам. 5 5 

2 Три склонения имён 

существительных. 

8 8 

3 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных в 

единственном числе. 

20 20 

1) Именительный, родительный и 

винительные падежи имён 

существительных. 

6 6 

2) Дательный, творительный и 

предложный падежи имён 

существительных. 

7 7 

4 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных во 

множественном числе. 

8 8 

5 Обобщение знаний об имени 

существительном. 

2 2 

V Имя прилагательное. 30ч 30ч 

1 Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном. 

4 4 

2 Изменение по падежам имён 

прилагательных. 

2 2 

3 Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. Склонение 

имён прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном 

числе. 

10 10 

4 Склонение имён 

прилагательных женского рода 

в единственном числе. 

7 7 

5 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

5 5 

6 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

2 2 

VI Личные местоимения. 7ч 7ч 

VII Глагол.  34ч 34ч 

1 Повторение и углубление 3 3 
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представлений о глаголе как 

части речи. 

2 Неопределённая форма глагола. 5 5 

3 Спряжение глагола. Изменение 

глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и 

числам. 

5 5 

4 I и II спряжение глаголов. 3 3 

5 Правописание глаголов. 

Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

8 8 

6 Правописание возвратных 

глаголов. 

3 3 

7 Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

3 3 

8 Обобщение по теме «Глагол». 4 4 

VII

I 

Повторение. 15ч 15ч 

1 Предложение. 6 6 

2 Части речи. 9 9 

 Всего 170ч 170ч 

 

Содержание учебного материала по классам с учётом разделов и тем 

авторской программы УМК «Школы России» 

Систематический курс «Русский язык 

 

 

1 КЛАСС (50 ч) 

 

Наша речь (2 ч) 

 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 

предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 
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многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные 

звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 

Построение текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. 

Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова 

по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с 

удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя 

прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 
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прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 

Предлоги. 

 

Повторение (16 ч) 

 

3 КЛАСС (170 Ч) 

 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее 

представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 

Словосочетания. 

 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). 

 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Части речи (76ч) 

Части речи. Имя существительное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. 

Падеж имен существительных. 

 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число 

имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 
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Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (14 ч) 

 

4 КЛАСС (170 Ч) 

 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Предложение (9ч) 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в 

конце предложений. Диалог. Обращение. 

 Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). Составление предложений с 

обращением. Основа предложения.  

 Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. 

Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  Разбор предложения 

по членам предложения. 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при 

перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами 

и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных 

членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания 

в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание 

Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 

представлений о частях речи. Наречие. 

 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 
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Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 

Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение 

глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Повторение (15 ч) 

 

 

 

 

Перечень контрольных, проверочных и творческих работ 

 

Клас

с 

Диктан

т 

Словарн

ый 

диктант 

Спис

ывани

е 

Проверочная 

работа 

       

Творческие    

работы 

 

Развитие речи Проект 

1 - - 2 - 11 2 

2 4 3 3 9 23 4 

3  7 16 3 5 24 5 

4  4 10 2 4 25 2 

Всег

о 

15 29 10 18 83 13 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский 

язык» 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
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Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

количество примечание 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1.Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа в 2 

частях.  Часть1. Русский язык.- Москва 

– 2010. 

2.Авторская программа ФГОС УМК 

Школа России «Обучение грамоте». 

Авторы: Горецкий В. Г., Кирюшкин В. 

А., Шанько А. Ф. - Москва- 

Просвещение- 2011. 

3.Авторская программа «Русский 

язык», 1-4 классы. Авторы: Канакина 

В. П., Горецкий В. Г.-Москва.- 

Просвещение – 2011. 

4.Методические рекомендации 

ККИДППО о преподавании русского 

языка (ежегодные и последующие). 

5.Департамент образования и науки 

Краснодарского края. Обязательный 

минимум содержания общего 

образования по кубановедению. 

Краснодар, 2005 г. 

6.Методическое пособие по обучению 

грамоте и письму. Книга для учителя. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. – М.: 

Просвещение, 2010. 

7.Поурочные разработки по обучению 

грамоте:  чтение и письмо. Жиренко 

О.Е., Обухова Л.А. – М.: ВАКО, 2010. 

8.Поурочные разработки по русскому 

языку Дмитриева О. И.  – М.: 

Просвещение,2011. 

9.Горецкий В. Г.  «Русская азбука»: 

Учебник  для 1 класса нач. шк.  

10.Пропись 1, 2, 3, 4 к «Русской 

азбуке». Горецкий В. Г.  , Федосова Н. 

А.  

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

К 

 

 

К 

К 

 

К 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

Библиотечный фонд 

сформирован с 

учётом типа школы с 

русским языком 

обучения на основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендуемых 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ. 
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11.Канакина В. П.   «Русский язык»: 

Учебники  для 1, 2, 3, 4 классов нач. 

шк. в 2ч. 

12.Канакина В. П.  Русский язык: 

Рабочая тетрадь для 1, 2, 3, 4 классов 

нач. шк. 

 

  

Печатные  пособия 

 

1.Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

2.Касса букв и сочетаний. 

3.Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в программе по 

русскому языку. 

4.Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, 

определённой в программе по русскому 

языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

5.Словари по русскому языку: 

орфографический, грамматический, 

орфоэпический, толковый, 

фразеологический, этимологический  и 

словообразовательный. 

6.Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанных 

в программе и методических пособиях 

по русскому языку. 

        Д 

 

К 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

К 

 

 

 

 

К/Д 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Электронные справочники, 

электронные сопровождения к 

учебнику. 

К  

 

Технические средства обучения 

 

1.Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

2.Интерактивная доска. 

Д 

 

Д 
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3.Ноутбук. 

4.Документ-камера. 

5.Принтер. 

Д 

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

1.Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения 

2.Видеофильмы, соответствующие 

тематике программы по русскому 

языку. 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Оборудование класса 

 

1.Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

2.Стол учительский.  

3.Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

4.Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

5.Подставки для книг, держатели схем 

и таблиц. 

К 

 

Д 

Д 

 

         Д 

 

К 

 

 

Игры и игрушки 

 

1.Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов по темам: дом, зоопарк, 

транспорт и др. 

2.Настольные развивающие игры. 

П 

 

Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«СОГЛАСОВАНА»                                                                «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                                 Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                          29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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Муниципальное образование 

Темрюкский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 
 

 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                       от  29 августа 2013  года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

по литературному чтению  

 

 

Ступень обучения, класс – начальное общее образование, 1- 4 классы 

 

 

Количество часов  - 540                   

 

 

Учитель -  Глушко Ирина Николаевна, Кулакова Анна Евгеньевна, 

Мельниченко Ирина Григорьевна 

 

 

 

Программа разработана на основе  примерной программы по 

литературному чтению, 1-4 класс, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. – Москва. Просвещение.- 2011 г; авторской 

программы «Литературное чтение», 1-4 класс; авторы:Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. - Москва. - Просвещение.-2011 г. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  

разработана на основе: 

– примерной программы по литературному чтению, 1-4 класс, 

разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. – Москва. 

Просвещение.- 2010 г; 

– авторской  программы «Литературное чтение», 1-4 класс; авторы: Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. - Москва. - Просвещение.-2011; 

  планируемых результатов освоения обучающимися основой 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

ООШ № 15; 

 программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ ООШ 

№ 15». 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским 

(родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения 

умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и 

представление о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 
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потребности читать произведения разных видов литературы),который во 

многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам, т.е.в результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 

тексты. Поскольку курс литературного чтения для 1 —4 классов является 

первой ступенью непрерывного курса литературы в средней 

общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с формированием 

умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению 

литературы на уровне, доступном детям 6 —10 лет. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 

диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и 

личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного 

произведения как особого вида искусства; формированию умения определять 

его художественную ценность и анализировать (на доступном 

уровне)средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной 

сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение 

этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
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поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. Курс литературного чтения 

пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной 

и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 
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формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать 

на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  
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Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 

(с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пи-

шут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Количество часов по учебному плану ОУ по литературному чтению в 1- 4 

классах составляет 448 часов, из них в 1 классе 40 часов  (4 часа в неделю - 

10 учебных недель), во 2, 3, 4 классах по 136 часов (4 часа  в неделю -  34 
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учебных недели в каждом классе). 

В программный материал по литературному чтению, 1- 4 классы, включён 

обязательный минимум содержания начального общего образования по 

региональному компоненту в объёме 10%. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 

нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которые формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

Литературное чтение (обучение грамоте) 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

  

Обучение грамоте (чтение) 

 

92 ч 

 

92 ч 

I Добукварный период 14 ч  14 ч 

II Букварный период 53 ч 53ч + 5ч резерв = 

58ч 

III Послебукварный период 16 ч  16 ч + 4ч резерв 

= 20ч 
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Итого: 92 92 

 

 

Литературное чтение (систематическое) 

 

  

 

Основное содержание  курса «Литературное чтение», 1-4 класс (448ч).  

 

 

Аудирование (слушание) (30 часов) 

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 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерн

ая 

програм

ма 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 
Литературное  

чтение 
448 448 40 136 136 136 

1. 
Аудирование 

(слушание) 
30-40 

30 
     6 

8 8 8 

2.  Чтение 190-225 197 13 60 62 62 

3. 
Культура речевого 

общения 
100-110 100 2 30 31 37 

4. 
Культура 

письменной речи 
20-25 

 

20 

 

- 

 

8 

 

6 

 

6 

5. 
Литературоведческа

я пропедевтика 
- 

 

16 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

6. 
Круг детского 

чтения 
- 

 

74 

 

13 

 

23 

 

22 

 

16 

7. 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

- 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

8. 

Литературное 

чтение (обучение 

грамоте) 

92 92 92 - - - 

 Всего 448+92 448+92 448+92 
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высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно 

познавательному и художественному произведению. 

 

Чтение (197 часов) 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

1класс 

     Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных 

строк для отработки отдельных звуков. Совершенствование звуковой 

культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту. 

2класс 

     Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения 

целыми словами. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Обучение орфоэпически правильному произношению слов 

при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с содержанием 

высказывания и текста. Темп чтения  незнакомого текста — не меньше 50 

слов в минуту. 

3 -4 класс 

     Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного 

чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки 

приёмов целостного и точного зрительного восприятия слова, быстрота 

понимания прочитанного. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подго-

товиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Углубленное понимание 

прочитанного. Развитие умения быстро улавливать главную мысль 

произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в 

тексте. Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. Темп   чтения — 70—75 слов в минуту(3 класс).  Осознанное 

чтение про себя любого по объему и жанру текста. Темп   чтения — не  

меньше   100 слов в минуту. Самостоятельная   подготовка к выразительному 

чтению(4 класс). 

 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
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доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно популярных - и их сравнение. 

Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию  и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

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. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 
 

1класс 

     Раскрытие содержания   иллюстраций     к произведению, соотнесение их 

с отрывками рассказа,   нахождение в тексте предложений, соответствующих 

им. Воспитание внимания    к    авторскому слову в художественном 

произведении. 

     Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и 

выражений в контексте: различение простейших случаев многозначности 

слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, ха-
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рактеризующих событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание 

на этой основе       соответствующих словесных картин. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Ответы на 

вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений,   под-

тверждающих    устное    высказывание. Воспроизведение содержания текста 

по вопросам   или   картинному плану, данному в учебнике. Подробный      

пересказ небольших произведений  с отчетливо     выраженным сюжетом. 

 

2 класс 

     Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  Деление    текста   

на   части, озаглавливание их,  выявление основной мысли    прочитанного (с  

помощью учителя). Ориентировка в учебной книге: знакомство с 

содержанием, нахождение в нем названия нужного   произведения, умение  

пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в учебных книгах. 

Практическое различие художественных и научно- популярных текстов. 

Наблюдение над стилистическими особенностями текстов. Подробный и 

выборочный пересказ прочитанного с использованием    приемов устного    

рисования и иллюстраций. Установление     последовательности действия  в  

произведении   и   осмысление взаимосвязи описываемых в нем событий,    

подкрепление правильного ответа на   вопросы   выборочным чтением. 

 

3 класс 

     Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  Самостоятельное  выявление основного 

смысла прочитанного, деление   текста на законченные по смыслу части и 

выделение в них главного, определение     с помощью учителя ля темы 

произведения и его смысла в целом. Составление плана прочитанного и крат-

кий пересказ его содержания с помощью учителя. Словесное рисование кар-

тин к художественным текстам. Составление рассказов о своих наблюдениях 

из жизни школы, своего     класса. Самостоятельное нахождение     в тексте   

слов    и выражений,  которые    использует автор для изображения 

действующих лиц, природы и описания событий. Сопоставление и 

осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей дей-

ствующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). Внимание к языку 

художественных произведений, понимание образных выражений, 

используемых в нём. Ориентировка в учебной книге: самостоятельное 

нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в 

учебной книге произведений, близких по тематике, самостоятельное 

пользование учебными заданиями к тексту. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 
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народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

 

4 класс 

     Соблюдение при пересказе логической последовательности     и точности   

изложения. Воспроизведение содержания текста с элементами описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения,   с  заменой 

диалога повествованием. Выявление особенностей речи действующих лиц 

рассказа, сопоставление их поступков, отношения к окружающим (по одному 

или ряду произведений), выявление мотивов поведения героев и определение 

своего и авторского отношения к событиям и персонажам. Различение от-

тенков значения слов в тексте, использование их в речи, нахождение в про-

изведении и осмысление значения слов и выражений, ярко изображающих 

события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, 

фразеологических оборотов). Составление творческих пересказов от имени 

одного из героев, с вымышленным продолжением рассказов о случае из 

жизни по наблюдениям, с элементами описания или рассуждения. 

Обогащение и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, её 

содержательности, последовательности, точности, ясности и 

выразительности.  Ориентировка в учебной книге по содержанию, 

самостоятельное пользование методическим и ориентировочно-справочным 

аппаратом учебника,  вопросами и заданиями к тексту, сносками. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-

пользованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

     Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
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основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 

Работа с учебными и научно популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с содержанием 

(ответ на вопрос:«Почему автор так назвал свое произведение?»). 

Определение особенностей учебного и научно популярного текста (передача 

информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в 

содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) (100 часов) 

 

1 класс 

     Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.  

2 класс 

     Внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность). Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

3 класс 

     Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

     Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Устное сочинение как продолжение прочитанного 
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произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам, либо на заданную тему. 

4 класс 

     Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

 

 

Письмо (культура письменной речи) (20 часов) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характера героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини 

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв.  

 

Круг детского чтения (74 часов) 

 

1класс 

     В круг чтения детей входят произведения отечественных  зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все  произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста  детей  стороны их жизни и окружающего 

мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,  о 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

 

 

2 класс 

     В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, 

современная отечественная и зарубежная литература.  Разделы состоят из 

произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения.  Знакомство с поэзией А.С. Пушкина,  С. Я. 

Маршака, с  творчеством русских писателей   Л.Н. Толстого,  Н.Н. Носова и 

других. 

 

3 класс 

     Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Расширяется круг произведений 

современной отечественной и  зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, о добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.  

 

4 класс 

     Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Расширяется круг произведений 

современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

 

Литературная пропедевтика (практическое освоение) (16 часов) 

 

1 класс 

     Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

 

 

2 класс 

     Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов.  Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 
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тема.  Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою.  Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла.  Сказки о животных, бытовые, волшебные.      

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка.  Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре  и наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. 

 

 

3 класс 

     Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о 

жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами. 

 

4 класс 

Самостоятельное  нахождение в тексте художественного произведения 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения Общее представление об особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) (11 часов) 

 

1-2 класс 

     Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и передавать своё  настроение в рисунках, 

в совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывка из 

произведения.  Интерпретация текста литературного произведения в творче-

ской деятельности учащихся: чтение по ролям,  инсценирование,  устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом,  создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения 
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различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

 

3-4 класс 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, 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). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.    

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение», 1-4 класс. 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

– осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам,  формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

 выпускник научится: полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника; 

выпускник 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; 

выпускник 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-
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этическими нормами; 

выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого 

вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые 

помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор; 

выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научится находить и использовать информацию 

для практической работы. 

     К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

     Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности. 

     Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио 

и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

 Метапредметными результатами обучения в начальной школе 

являются:    

– освоение приёмов поиска нужной информации, овладение 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

– умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

 формирование представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

     Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 
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уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются:  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

– осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному 

тексту; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

– вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

– работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

– читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

– читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
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информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

– коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу; 

– самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам; 

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

– на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

– писать отзыв о прочитанной книге; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 
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– создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

– способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

– отличать прозаический текст от поэтического; 

– распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

 

 

Распределение основного содержания по классам и темам с учётом 

разделов и тем авторской программы УМК «Школы России» 

 

 

1 класс (40 часов) 

 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Вводный урок. 1 1 

II Жили-были буквы. 7 7 

III Сказки, загадки, небылицы. 7 7 

IV Апрель, апрель. Звенит капель! 5 5  

V И в шутку и всерьёз. 6 7 

VI Я и мои друзья. 5 7 

VII О братьях наших меньших. 5 6 

 Резерв 4 - 

 Всего 40ч 40ч 

 

2 класс (136ч) 
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№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Вводный урок по курсу 

литературного чтения. 

1ч 1ч 

II Самое великое чудо на свете. 4ч 4ч 

III Устное народное творчество. 15ч 15ч 

IV Люблю природу русскую. Осень. 8ч 8ч 

V Русские писатели. 14ч 14ч 

VI О братьях наших меньших. 12ч 12ч 

VII Из детских журналов. 9ч 9ч 

VIII Люблю природу русскую. Зима. 9ч 9ч 

IX Писатели детям. 17ч 17ч 

X Я и мои друзья. 10ч 10ч 

XI Люблю природу русскую. Весна. 9ч 9ч+ 1ч резерв 

=10ч 

XII И в шутку и всерьёз. 14ч 14ч 

XIII Литература зарубежных стран. 12ч  12ч + 1ч 

резерв 

=13ч 

 Резерв 2ч  

 Всего 136ч 136ч 

 

 

3 класс (136ч) 

 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Вводный урок по курсу 

литературного чтения. 

1ч 1ч 

II Самое великое чудо на свете. 4ч 4ч 

III Устное народное творчество. 14ч 14ч 

IV Поэтическая тетрадь 1. 11ч 11ч 

V Великие русские писатели. 24ч 24ч 

VI Поэтическая тетрадь 2. 6ч 6ч 

VII Литературные сказки. 8ч 8ч 

VIII Были-небылицы. 10ч 10ч 

IX Поэтическая тетрадь 1. 6ч 6ч 

X Люби живое. 16ч 16ч 
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XI Поэтическая тетрадь 2. 8ч 8ч 

XII Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок. 

12ч 12ч 

XIII По страницам детских журналов. 8ч 8ч 

XIV Зарубежная литература. 8ч 8ч 

 Всего 136ч 136ч 

 

 

4 класс (136ч) 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Вводный урок по курсу 

литературного чтения. 

1ч 1ч 

II Летописи, былины, жития. 11ч 11ч 

III Чудесный мир классики. 22ч 22ч + 1ч 

резерв = 23ч 

IV Поэтическая тетрадь. 12ч 12ч 

V Литературные сказки. 16ч 16ч 

VI Делу время – потехе час. 9ч 9ч 

VII Страна детства. 8ч 8ч 

VIII Поэтическая тетрадь. 5ч 5ч 

IX Природа и мы. 12ч 12ч 

X Поэтическая тетрадь. 8ч 8ч 

XI Родина. 8ч 8ч 

XII Страна Фантазия. 7ч 7 + 1ч резерв 

= 8ч 

XIII Зарубежная литература. 15ч 15ч 

 Резерв 2ч  

 Всего 136ч 136ч 

 

Содержание учебного материала по классам с учётом разделов и тем 

авторской программы УМК «Школы России» 

 

1 КЛАСС (40ч, из них 4ч резервные) 

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все 

произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для 

данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 
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Вводный урок (1ч) 

Знакомство с учебником, его разделами, условными обозначениями. 

 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и 

сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному 

произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

           Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение 

скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – 

«настроение автора». 

 

 

Апрель, апрель! Звенит капель (6 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих 

устное высказывание. 

 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание 

слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится  

понятие – «настроение  и чувства героя». 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   

Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  

общаться  друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по 

названию. 

 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 

Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
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Сравнение текстов разных жанров. 

 

2 КЛАСС (136 ч, из них 2 ч - резервные) 

 

                                   Вводный урок (1ч) 

Знакомство с учебником, его разделами, условными обозначениями. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. 

 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», 

А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. 

«Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

 

 

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была 

собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

 

Из детских журналов (9 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые 

чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый 

Петя». 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
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И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 

«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – 

аукает...», «Береза». 

 

Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не 

заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. 

Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, 

не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. 

Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.  

И в шутку и всерьез (14 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни 

Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (13 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), 

Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

 

3 КЛАСС (136 Ч) 

 

                                   Вводный урок (1ч) 

Знакомство с учебником, его разделами, условными обозначениями. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).  
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Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

 

Великие русские писатели (24 ч) 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», 

«В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее 

утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка 

и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. 

(«Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. 

(«Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует 

над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). 

И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги»). 

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-

путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

 

Были-небылицы (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок 

(«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое (16 ч) 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И. С.Соколов-Микитов «Листопадничек», 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки 

«Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», 

В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А. Л. Барто 

(«Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», 

«Котенок»). 

 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 
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Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»). А.П.Платонов 

(«Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие 

путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг 

детства»). 

 

 

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 

«Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). 

Роман Сеф («Веселые стихи»). 

 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

4 КЛАСС (136 ч, 1 ч резервный) 

 

                                   Вводный урок (1ч) 

Знакомство с учебником, его разделами, условными обозначениями. 

 

Былины. Летописи. Жития (11 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег 

щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие 

Сергия Радонежского». 

 

Чудесный мир классики (23 ч) 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-

Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

 

 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. 

С. Никитин. «В синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 

 

Литературные сказки (16 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (9 ч) 
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Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

 

 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая 

тетрадь». 

 

Природа и мы (12 ч) 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. 

Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. 

Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. 

Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 

 

Родина (8 ч) 

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

 

Страна Фантазия (8 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

 

Зарубежная литература (15 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В 

Назарете». 

 

Перечень творческих работ 

Класс Проекты 

1 2 

2 3 

3  3 

4  2 

Всего 10 
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Материально- техническое обеспечение учебного предмета  

«Литературное чтение» 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

 

Наименование объектов и средств  

материально-технического 

обеспечения 

Коли

честв

о 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа в 2 частях.  Часть 1. 

Литературное чтение.- Москва – 

2010. 

2. Программа «Литературное 

чтение» 1-4 классы.  

Авторы: Климанова Л. Ф. , Бойкина 

М. В.- Москва- Просвещение- 2011. 

3.Методические рекомендации 

ККИДППО о преподавании 

русского языка (ежегодные и 

последующие). 

4.Департамент образования и науки 

Краснодарского края. Обязательный 

минимум содержания общего 

образования по кубановедению. 

Краснодар, 2005 г. 

5.Литературное чтение. Учебники 

для 1, 2, 3, 4  классов нач. шк. В 2 ч. 

/Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

6.Тетради по литературному 

чтению для 1, 2, 3, 4 классов 

начальной школы. / Климанова Л. 

Ф. 

7.Уроки литературного чтения. 

Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение», 1 класс. 

Климанова Л. Ф.  – М.: 

К 

 

 

 

 

К 

 

 

Д 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 

Библиотечный фонд 

формируется с учётом типа 

школы с русским (родным) 

языком обучения на основе 

федерального перечня 

учебников, рекомендуемых 

(допущенных ) 

Минобрнауки РФ. 
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Просвещение, 2011. 

8.Уроки литературного чтения. 

Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение». Климанова 

Л. Ф. 2 класс. – М.: Просвещение, 

2011. 

9.Уроки литературного чтения: 

Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение», 3 класс. 

Климанова Л. Ф.. – М.: 

Просвещение, 2011. 

10.Уроки литературного чтения. 

Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение», 4 класс. 

Климанова Л. Ф. – М.: 

Просвещение, 2011. 

11.Поурочные разработки по 

литературному чтению: 1 класс. 

Клюхина И. В. – М.: ВАКО. 

12.Поурочные разработки по 

литературному чтению: 2 класс. 

Кутявина С. В. и др.  – М.: ВАКО. 

13.Поурочные разработки по 

литературному чтению: 3 класс. 

Кутявина С. В.  – М.: ВАКО. 

14.Поурочные разработки по 

литературному чтению: 4 класс. 

Кутявина С. В. – М.: ВАКО. 

 

 

Д 

 

 

 

 

К 

 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

 Печатные пособия 

1.Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, 

определённой в программе по 

литературному чтению (в том числе 

и в цифровой форме). 

2.Словари по русскому языку: 

толковый, фразеологизмов, 

морфемный и 

словообразовательный). 

3.Репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами 

работы, указанных в программе и 

методических пособиях. 

4.Детские книги разного типа из 

круга детского чтения. 

Д 

 

 

 

 

Ф 

 

Д/К 

 

 

Д/К 

 

Д 
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5.Портреты поэтов и писателей. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, 

электронные пособия. 
П  

Технические средства обучения 

1.Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц. 

2.Магнитная доска. 

3.Интерактивная доска. 

4.Ноутбук. 

Документ камера. 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

1.Видеофрагменты и другие 

информационные объекты, 

отражающие темы курса 

литературное чтение. 

2.Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений. 

3.Видеофильмы соответствующего 

содержания. 

4.Слайды соответствующего 

содержания. 

5.Мультимедийные 

образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию 

обучения. 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Оборудование класса 

1.Ученические столы двухместные 

с комплектом стульев. 

2.Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, 

пособий. 

3.Настенные доски. 

К 

 

Д 

 

Д 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины. 
Ф  

 

 

 

«СОГЛАСОВАНА»                                                            «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                               Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                       29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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Муниципальное образование 

Темрюкский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 
 

 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                      от  29 августа 2013   года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

по математике  

 

 

Ступень обучения, класс – начальное общее образование, 1- 4 классы 

 

 

Количество часов  - 540 ч. 

 

 

Учитель -  Глушко Ирина Николаевна, Кулакова Анна Евгеньевна, 

Мельниченко Ирина Григорьевна 

 

 

 

Программа разработана на основе  примерной программы по математике,  

1- 4 класс, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. – 

Москва. Просвещение.- 2011 г; авторской программы «Математика», 

1-4 класс; авторы: М. И. Моро, М. А. Бантова. - Москва. - 

Просвещение.-2011 г. 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования                               на основе авторской  программы  М.И.Моро, 

М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой 

«Математика». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, 

основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать  обоснованные 

и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических 

действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 
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 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

Программа Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. 

и др. Школа России. Концепция и программы для нач.кл. 

в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 2011. 

Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. – 

М.: Просвещение, 2011г. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

М.И. Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь.– М.: 

Просвещение, 2011г. 

Материалы для 

проведения 

проверочных 

работ 

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. М.: 

«Просвещение». 

Контрольно-измерительные материалы. Математика. / 

Сост. Т.Н.Ситникова. М.: ВАКО, 2011. 

 

 

 

 



171 

 

 

 

 

Тематическое распределение количества часов. 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерн

ая 

програм

ма 

Рабоча

я 

програ

мма 

Рабочая  

программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Подготовка к изучению чисел.      

 
Пространственные и временные 

представления. 
7 7 7 - - - 

2. Нумерация.     

 

Числа от 1 до 10. Число 0. Числа 

от 1 до 20. Числа от 1 до 100. 

Числа от 1 до 1000. 

87 87 37 15 12 23 

3. Сложение и вычитание.     

 

Числа от 1 до 10. Числа от 1 до 

20. Числа от 1 до 100. Числа от 1 

до 1000. Числа, которые больше 

1000. 

167 167 75 65 17 10 

4. Умножение и деление.     

 

Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление. 

Внетабличное умножение и 

деление. Числа, которые больше 

1000. 

193 193 - 36 89 68 

5. Величины.     

 
Числа, которые не больше 1000. 

Числа, которые больше 1000. 
18 18 - - - 18 

6. Итоговые занятия 34 34 5 10 9 10 

7. Проверочные работы 34 34 8 10 9 7 

 Итого: 540 540 132 136 136 136 

 

2. Общая характеристика курса. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 
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Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —

 содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение 

и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Особое место в содержании начального математического 

образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе 

имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 
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устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие 

у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
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другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  
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Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах. 

 

3. Место курса в учебном плане. 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 

4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания   курса. 
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Основное содержание обучения в  программе представлено крупными 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с данными». Такое построение  

программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-

разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Числа и величины 
41 

ч 

9 

ч 

12 

ч 

15 

ч 
 

Счет 

предметов. 

Чтение и 

запись чисел от 

нуля до 

миллиона. 

Классы и 

разряды. 

Представление 

многозначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых.   

Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение 

величин; 

сравнение и 

упорядочение 

величин.  

Единицы массы 

(грамм, 

килограмм, 

центнер, 

Числа. Счет предметов. 

Порядок  следования 

чисел при счете. Число 

«нуль». Классы и 

разряды. Образование 

многозначных чисел. 

Запись и чтение чисел 

от единицы до 

миллиона. 

Представление числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Отношение 

«равно», «больше», 

«меньше» для чисел, 

знаки сравнения 

Сравнение чисел (с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете, с помощью 

действий вычитания, 

деления). Сравнение 

многозначных чисел. 

Группировка чисел. 

Составление числовых 

последовательностей.  

Величины. Различные 

способы измерения 

    Выбирать способ 

сравнения объектов, 

проводить 

сравнение. 

Сравнивать числа 

по классам и 

разрядам. 

Моделировать  

ситуации,  

требующие 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательности

,составлять 

(дополнять) 

числовую 

последовательность 

по заданному или 
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тонна), 

вместимость 

(литр), времени 

(секунда, 

минута, час).  

Соотношение 

между 

единицами  

измерения 

однородных 

величин . Доля 

величины 

(половина, 

треть, четверть, 

десятая, сотая, 

тысячная). 

величин. Сравнение и 

упорядочение 

предметов по разным 

признакам: массе, 

вместимости, времени, 

стоимости. Единицы 

массы:  грамм, 

килограмм, Центнер, 

тонна.  Единицы 

вместимости: литр. 

Единицы времени: 

секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год, век. Стоимость. 

Единицы стоимости: 

копейка, рубль. 

Соотношение между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Упорядочение величин. 

Доля величины. 

Нахождение доли 

величины. 

самостоятельно 

составленному 

правилу. 

Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательности 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать  

явления и события с 

использованием 

величин. 

 

 

Арифметические действия 54 

ч  

83 

ч 

52 

ч 

41 

ч 

 

Сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление.  

Название 

компонентов 

арифметически

х действий, 

знаки действий. 

Таблица 

сложения. 

Таблица 

умножения. 

Связь между 

сложением и 

вычитанием, 

умножением и 

делением. 

Нахождение 

Сложение и 

вычитание. Сложение. 

Слагаемые, сумма. Знак 

сложения. Таблица 

сложения. Сложение с 

нулем. Перестановка 

слагаемых  в сумме 

двух чисел. 

Перестановка и 

группировка слагаемых 

в сумме нескольких 

чисел.   

Вычитание. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. 

Знак вычитания. 

Вычитание нуля.  

Связь между 

сложением и 

    Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать  

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использовать  

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания, 

умножения, 
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неизвестного 

компонента 

арифметическо

го действия. 

Деление с 

остатком. 

Числовое 

выражение. 

Установление 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. 

Нахождение 

значения 

числового 

выражения. 

Использование 

свойств 

арифметически

х действий в 

вычислениях 

(перестановка и 

группировка 

слагаемых в 

сумме, 

множителей в 

произведении, 

умножение 

суммы  и 

разности на 

число). 

Алгоритмы 

письменного 

сложения, 

вычитания. 

Умножения, 

деления 

многозначных 

чисел. Способы 

проверки 

вычитанием. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента сложения, 

вычитания. Устное 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 

десяти.  

Отношения «больше 

на», «меньше на». 

Нахождение числа, 

которое на несколько 

единиц (единиц 

разрядов) больше или 

меньше данного.  

Алгоритмы 

письменного сложения 

и вычитания 

многозначных чисел. 

Умножение и деление. 

Умножение. 

Множители, 

произведение. Знак 

умножения. Таблица 

умножения. 

Перестановка 

множителей в 

произведении двух 

чисел. Перестановка и 

группировка 

множителей в 

произведении 

нескольких чисел. 

Внетабличное 

умножение в пределах 

ста. Умножение на 

нуль. Умножение нуля.  

Деление. Делимое, 

делитель, частное. Знак 

деления. Деление в 

пределах таблицы 

умножения. 

Внетабличное деление 

в пределах ста. Деление 

деления). 

Моделировать  

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять  

инструкцию, план 

решения, алгоритм 

выполнения задания 

(при записи 

числового  

выражения, 

нахождений 

значения числового 

выражения и т д.). 

Прогнозировать 

результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать  

различные приемы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

действия, 

нахождения 

значения числового 

выражения.  
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правильности 

вычислений 

(алгоритм, 

обратное 

действие, 

оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, 

вычисления на 

калькуляторе). 

нуля. Деление с 

остатком, проверка 

правильности 

выполнения действия. 

Связь между 

умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного 

компонента 

умножения, деления. 

Устное умножение и 

деление в пределах ста 

(и в случаях, сводимых 

к выполнению действия 

в пределах ста). 

Умножение и деление 

суммы на число. 

Отношения «больше 

в… раза», «меньше в … 

раза». Нахождение 

числа, которое в 

несколько раз больше 

или меньше данного. 

Алгоритмы 

письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное, 

двузначное, 

трехзначное число.  

Числовые выражения. 

Чтение и запись 

числового выражения. 

Скобки.  Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Нахождение значений 

числовых выражений 

со скобками и без 

скобок. Проверка 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

(с опорой на правила 
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установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результата).  

Свойства 

арифметических 

действий: 

переместительное 

свойство сложения и 

умножения, 

сочетательное свойство 

сложения и умножения, 

распределительное 

свойство умножения 

относительно 

сложения, 

относительно 

вычитания. 

Использование свойств 

арифметических 

действий для удобства 

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений (алгоритм, 

обратное действие, 

оценка достоверности, 

прикидка результата, 

вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 15 

ч  

1

5

ч 

3

9 

ч  

4

0 

ч 

 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом. 

Планирование 

хода решения 

задачи. 

Представление 

текста задачи 

Задача. Условие и 

вопрос задачи. 

Установление 

зависимости между 

величинами, 

представленными  в 

задаче. Представление 

текста задачи с 

помощью таблицы, 

схемы, диаграммы, 

    Выполнять  

краткую запись 

разными способами, 

в том числе с 

помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и 

др.). Планировать  

решение задачи. 
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(таблица, 

схема, 

диаграмма и 

другие 

модели). 

Задачи, 

содержащие 

отношения 

«больше 

(меньше) на 

…», «больше 

(меньше в …». 

Зависимости 

между 

величинами, 

характеризующ

ими процессы: 

движения. 

Работы, купли-

продажи и др. 

Скорость, 

время, путь; 

объём работы, 

время, 

производитель

ность, 

количество 

товара, его 

цена и 

стоимость и др. 

Задачи на 

нахождение 

доли целого,  и 

целого по его 

доле. 

краткой записи или 

другой модели. 

Планирование хода 

решения задачи. Запись 

решения и ответа на 

вопрос задачи. 

Арифметические 

действия с величинами 

при решении задач.  

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. Задачи, при 

решении которых 

используются: смысл 

арифметического 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление); понятия 

«увеличить на (в) …», 

«уменьшить на (в) …»; 

сравнение величин. 

Задачи, содержащие 

зависимость между 

величинами, 

характеризующие 

процессы: движения 

(скорость, время, путь), 

работы 

(производительность 

труда, время, объем 

работы), купли-

продажи (цена товара, 

количество товара, 

стоимость). 

Задачи на время 

(начало, конец, 

продолжительность 

события). 

Примеры задач, 

решаемых разными 

способами.  

Задачи, содержащие 

долю (половина, треть, 

Выбирать наиболее 

целесообразный 

способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять  выбор 

арифметических 

действий для 

решения. 

Действовать  по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи. 

Презентовать  

различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения). 

Выбирать 

самостоятельноспос

об решения задачи. 

Использовать   

геометрические 

образы в ходе 

решения задачи. 

Контролировать:обн

аруживать и 

устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера. 

Наблюдать за 

изменением 

решения задачи при 

изменении ее 

условия (вопроса).  
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четверть, пятая часть и 

т. п.); задачи на 

нахождение доли 

целого, и целого по его 

доле. 

Знакомство с задачами 

логического характера 

и способами их 

решения. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

16

ч 

1

1 

ч 

15 

ч 

8 

ч 

 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и 

на плоскости 

(выше – ниже, 

слева – справа, 

сверху – снизу, 

ближе – 

дальше, между 

и пр.). 

Распознавание 

и изображение 

геометрических 

фигур: точка, 

линия (кривая, 

прямая), 

отрезок, 

ломаная, угол, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, 

окружность, 

круг. 

Использование 

чертежных 

инструментов 

для 

выполнения 

построений. 

Геометрически

Пространственные 

отношения. Описание 

местоположения 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости: выше - 

ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и др. 

Геометрические 

фигуры. Распознавание 

и называние 

геометрической 

фигуры: точка, линия 

(кривая, прямая), 

отрезок, ломаная 

(замкнутая и 

незамкнутая), угол 

(прямой, острый, 

тупой), многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, окружность, 

круг. Выделение фигур 

на чертеже. 

Изображение фигуры 

от руки. Построение 

отрезка заданной 

    Моделировать  

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов в 

пространстве  и на 

плоскости.  

Изготовлять 

(конструировать) 

модели 

геометрических 

фигур, 

преобразовывать 

модели. 

Исследовать  

предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять их с 

геометрическими 

формами. 

Характеризовать  

свойства 

геометрических 

фигур. 

 

Сравнивать  

геометрические 

фигуры по форме. 
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е формы в 

окружающем 

мире. 

Распознавание 

и называние: 

куб, шар, 

параллелепипе

д, пирамида, 

цилиндр, 

конус.  

длины, 

прямоугольника, с 

определенными 

длинами сторон с 

помощью чертежных 

инструментов на 

бумаге в клетку. 

Построение 

окружности с помощью 

циркуля. 

Использование свойств 

прямоугольника и 

квадрата для решения 

задач. Соотнесение 

реальных объектов с 

моделями 

геометрических фигур. 

Распознавание и 

называние 

геометрических тел: 

куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, 

конус.  

Геометрические величины. 4 ч  12

ч 

9 

ч 

9 

ч 

 

Геометрически

е величины и 

их измерения. 

Измерение 

длины отрезка. 

Единицы 

длины 

(миллиметр, 

сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр).  

 Периметр. 

Вычисление 

периметра 

многоугольник

а. 

Площадь 

геометрической 

Длина отрезка. 

Периметр. Измерение 

длины отрезка. 

Единицы длины: 

миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр; соотношение 

между ними. Переход 

от одних единиц длины 

к другим. Длина 

ломаной. Периметр. 

Измерение и 

вычисления 

прямоугольника, 

квадрата, треугольника, 

произвольного 

многоугольника.  

Площадь. 

    Анализировать  

житейские 

ситуации, 

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка).  

Сравнивать  

геометрические 

фигуры по величине 

(размеру).  

Классифицировать  

(объединять в 

группы) 

геометрические 

фигуры.  
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фигуры. 

Единицы 

площади 

(квадратный 

сантиметр, 

квадратный 

дециметр, 

квадратный 

метр). Точное и 

приближенное 

измерение 

площади 

геометрической 

фигуры. 

Вычисление 

площади 

многоугольник

а. 

Представление о 

площади 

геометрической 

фигуры. Единицы 

площади: квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный 

метр, квадратный 

километр; соотношение 

между ними. Точное и 

приближенное 

измерение площади 

геометрической фигуры 

(в том числе с 

помощью палетки). 

Вычисление площади 

прямоугольника, 

квадрата. Выбор 

единицы измерения для 

нахождения длины, 

периметра, площади 

геометрической 

фигуры. Оценка 

размеров 

геометрических 

объектов, расстояний 

приближенно (на глаз).  

Находить 

геометрическую 

величину разными 

способами. 

Использовать 

различные 

инструменты и 

технические 

средства для 

проведения 

измерений. 

Работа с информацией 2ч 6 

ч 

9 

ч 

23

ч 

 

Сбор и 

представление 

информации, 

связанной со 

счетом, 

измерением 

величин, 

фиксирование 

результатов. 

Чтение и 

заполнение 

таблицы. 

Интерпретация 

данных 

таблицы.  

Формулирование 

проблемы для поиска 

информации, 

составление 

простейшего алгоритма 

(или плана) поиска, 

отбор источников 

информации, выбор 

способа представления 

результатов. Сбор 

информации. Поиск 

информации в 

математических 

текстах, содержащих 

рисунки, таблицы, 

    Работать с 

информацией: 

находить, обобщать 

и представлять 

данные (с помощью 

учителя и др., и 

самостоятельно); 

использовать 

справочную 

литературу для 

уточнения и поиска 

информации; 

интерпретировать 

информацию 

(объяснять, 
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Чтение 

столбчатой 

диаграммы. 

схемы. Описание 

предметов, объектов, 

событий, на основе 

полученной 

информации. 

Логические выражения, 

содержащие связки 

«…и…», 

«если…,то…», «верно \ 

неверно, что…», 

«каждый», «все», 

«некоторые», «не»: 

чтение, понимание, 

составление. Проверка 

истинности 

утверждения. 

Упорядочение 

математических 

объектов. Составление 

конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур и др. Таблица. 

Чтение и заполнение 

строк, столбцов 

несложной готовой 

таблицы. Таблица как 

средство описания 

предметов, объектов, 

событий. Выявление 

соотношений между 

значениями величин в 

таблице. 

Заполнение таблицы по 

тексту, текста по 

таблице. 

Диаграмма. Чтение 

столбчатой диаграммы. 

Представление 

информации в таблице, 

на диаграмме. 

сравнивать и 

обобщать данные, 

формулировать 

выводы и 

прогнозы). 

Понимать  

информацию,  

представленную 

разными способами 

(текст, таблица, 

схема, диаграмма и 

др.). 

Использовать 

информацию для 

установления 

количественных и 

пространственных 

отношений, 

причинно-

следственных 

связей, строить и 

объяснять 

простейшие 

логические 

выражения.   

Находить  общее 

свойство группы 

предметов, чисел, 

геометрических 

фигур, числовых 

выражений и 

прочее; проверять  

его выполнение для 

каждого объекта 

группы. 

Сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках, столбцах 

таблицы. 

 

Содержание учебного материала по классам с учётом разделов и тем 
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авторской программы УМК «Школы России» 

 

1 КЛАСС (132 ч) 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, 

рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, 

снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на . 

 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и 

обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < 

(меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к.,5 к., 

10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с 

делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках. 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс), – (минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения 

и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении 

– прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – 

вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое 

на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание. 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 
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Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 

11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и 

вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Единица времени: час. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение 

между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: 

килограмм. Единица вместимости: литр. 

 

 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на 

сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная 

работа за курс 1 класса. 

 

Итоговое повторение (6 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и 

вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, 

минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной 

длины. Монеты (набор и размен). 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, 

содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство 

сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и 

вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. 
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Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 

способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 

клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы:Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до 

минуты.Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого 

угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и 

результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 

деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника 

(квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Итоговое повторение (11 ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач 

изученных видов. 

 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. 

Решение уравнений. Новый способ решения. Закрепление. Решение 

уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление  

пройденного материала. Решение задач. 

 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без 

скобок. Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов,  масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 
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кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. 

Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. 

Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для 

случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. 

Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, 

a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 

 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 

10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: 

равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного 

умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

 

Итоговое повторение (10 ч) 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 
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содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

 

 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных 

чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

 

Числа, которые больше 1000. Величины (18 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

 

 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и ре-

зультатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  

х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение 

и вычитание значений величин. 

 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе пе-

рестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 

деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 

+ 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х– 630 : 7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на 
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однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между 

величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

 

Итоговое повторение (12 ч) 

Повторение изученных тем за год 

 

Перечень контрольных, проверочных и творческих работ 

 

Класс Контрольная 

работа 

Математическ

ий диктант 

Проверочная работа Проект 

  

1  2  5  5 2 

2 3 8 4 2 

3  4 8 4 2 

4  4 8 3 2 

Всего 13 29 16 8 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Математика» 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа в 2 частях.  Часть 1. 

Математика.- Москва.- 2010. 

2. Программа «Математика» 1-4 классы.  

Авторы: М. И. Моро, М. А. Бантова - Москва- 

Просвещение- 2011. 

3.Методические рекомендации ККИДППО о 

преподавании русского языка (ежегодные и 

последующие). 

Д 

 

 

 

 

К 

 

Д 

 

Библиотечный 

фонд 

формируется на 

основе 

федерального 

перечня 

учебников, 

рекомендуемых 

(допущенных) 
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4.Математика. Учебники для 1, 2, 3, 4  классов 

нач. шк. В 2 ч. /Моро М. И., Волкова С.И., 

Степанова С. В.  

5.Тетради по математике для 1, 2, 3, 4 классов 

начальной школы № 1, 2. / Моро М. И., Волкова 

С. И.  

К 

 

К 

Минобрнауки РФ. 

 Печатные пособия 

1.Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения. 

2.Карточки с заданиями по математике для 1-4 

классов. 

Д 

 

П 

Многоразового 

использования 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия П При наличии 

необходимых 

технических 

условий 

Технические средства обучения 

1.Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

2.Магнитная доска. 

3.Интерактивная доска. 

4.Ноутбук. 

5.Принтер. 

6.Документ камера. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Демонстрационные пособия 

1.Объекты, предназначенные для демонстрации 

счёта: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100. 

2.Наглядные пособия для изучения состава чисел 

(карточки с цифрами и с другими знаками). 

3.Демонстрационные измерительные 

инструменты и приспособления. 

4.Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин. 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

С возможностью 

демонстрации 

(крепления, 

магниты) 

 

 

С возможностью 

демонстрации 

(крепления, 

магниты) 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и электронные сопровождения 

к учебникам, отражающие темы курса  

математики. 

Д/К  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Объекты, предназначенные для демонстрации 

счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

2.Наглядные пособия для изучения состава чисел 

К 

 

К 

Размер каждого 

объекта не менее 

5 см. 
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(карточки с цифрами и с другими знаками). 

3.Учебные пособия для изучения геометрических 

величин (длины, периметра, площади): палетка, 

квадраты, и др. 

 

 К 

 

Игры 

1.Настольные развивающие игры. 

2.Конструкторы. 

3.Электронные игры развивающего характера. 

Ф 

Ф 

Ф 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНА»                                                            «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                             Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                           29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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Муниципальное образование 

Темрюкский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 

 

 

 
                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                       от  29 августа 2013  года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

по окружающему миру  

 

 

Ступень обучения, класс – начальное общее образование, 1- 4 классы 

 

 

Количество часов  - 135 ч. 

 

 

 

 

Учитель -  Глушко Ирина Николаевна, Кулакова Анна Евгеньевна, 

Мельниченко Ирина Григорьевна 

 

Программа разработана на основе примерной программы по 

окружающему миру, 1- 4 класс, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. – Москва. Просвещение.- 2011 г; авторской программы 

«Окружающий мир», 1-4 класс; автор: А. А. Плешаков. - Москва. - 

Просвещение.-2011 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  разработана 

на основе: 

– примерной программы по окружающему миру, 1- 4 класс, 

разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. – Москва. 

Просвещение.- 2010 г; 

– авторской программы «Окружающий мир», 1-4 класс; автор: А. А. 

Плешаков. - Москва. - Просвещение.-2011; 

 планируемых результатов освоения обучающимися основой 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

ООШ № 15; 

 программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ ООШ 

№ 15. 

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

     Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 
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     Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

     Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-

ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

     Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 
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личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

     Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В Федеральном базисном общеобразовательном плане на изучение 

окружающего мира в каждом классе отводится 2 часа в неделю, всего 270 

часов:  в 1 классе — 66 ч (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

В учебном плане ОУ произошло уменьшение  часов в 1-4 классах  на 1 

час в неделю (33/34 ч в год). 

Всего 135 часов: в 1 классе – 33 ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), 

во 2 – 4 классах – по 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

В программный материал по окружающему миру, 1 – 4 классы, 

включён обязательный минимум содержания начального общего образования 

по региональному компоненту в объёме 10%. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» 

      Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

      Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

      Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

     Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов Рабочая 

программа по 

классам 

Примерная 

программа 

Рабочая 

програм

ма 

1 

кл

. 

2 

кл

. 

3 

кл

. 

4 

кл. 

 Окружающий мир 270 135 33 34 34 34 

1 Человек и природа. 108 68 19 18 16 14 

2 Человек и общество. 108 67 14 16 18 19 

 Резерв 54 - - - - - 

 Всего: 270 135 135 
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Основное содержание  курса «Окружающий мир», 1-4 класс (270ч). 

 

Человек и природа (120 часов) 

 

Времена года (7ч) Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. Осень. Осенние месяцы. Признаки осени. Осенняя жизнь 

растений и животных и их подготовка к зиме. Зима. Зимние месяцы. 

Признаки зимы. Погода зимой. Весна. Весенние месяцы. Признаки весны. 

Погода весной. Лето. Летние месяцы. Признаки лета.Экскурсия «Времена 

года в нашем крае». 

Природа вокруг нас (21ч) Природа — это то, что нас окружает, но не 

создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком.  

Растения – живые организмы. Роль растений в очищении воздуха и 

обеспечении пищей животных. 

Животные – живые организмы. Отличия животных от растений – 

подвижность и чувствительность. Вода и пища – условия для жизни 

животных. 

Дикие и одомашненные растения и животные. Уход человека за 

одомашненными растениями и животными. Их многообразие и важные для 

человека свойства. 

Использование человеком богатств природы (солнце, ветер, вода, почва, 

лес, дикие растения и животные). Значение природы для существования 

всего живого на Земле. 

Правила поведения в парке, в лесе, на реке и озере. Бережное отношение 

к окружающему миру. 

Отдельные факты из истории развития отношения человека к 

природе(«укрощение» огня, культура земледелия, одомашнивание 

животных). 

Природа неживая и живая (35ч) Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела,  жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение и природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
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Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их 

разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (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 наблюдении. 

Единство живого и неживого (12ч) 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природа (солнечный свет, 

воздух; вода, почва, растения, животные) Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе растения - пища и укрытие для животных; животные 

- распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного крал (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

Человек – часть природы (6ч) 
Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей, 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Тело человека (14ч) 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
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органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наша страна на карте и глобусе (25ч) 

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. 

Нежнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на оспине наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

       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). 

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 и общество (117 часов) 

Я- школьник (4ч) 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах.  

Режим дня. Чередование труда и отдыха в режиме дня. 

 Правила безопасной жизнедеятельности (15ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Составление режима дня школьника. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб,порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улицах. 

Правила дорожного движения. Поведение на перекрестках, улицах, игровых 

площадках. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения 
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пешеходов, пассажиров. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе в разное время года. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека. 

Моя Родина (7ч) 
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.       

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа. 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. 

Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. 

Родной край — частица Родины (14ч) 
Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы.  

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. 

Человек – член общества (4ч) 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культypy человечества традиций и 

религиозных воззрении разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:  

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

    Значение труда для человека и общества (19ч) 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наемный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио - и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша родина – Россия, Российская Федерация (23ч)  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная 
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символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. Российской Федерации — глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Россия на карте; Государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событии, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Страницы истории Отечества (25ч) 

Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность ис-

торико-культурного наследия своего края. 

       Страны и народы мира(6ч) 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Окружающий мир», 1-4 класс 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 
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 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника.  

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м 

классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 

     Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

1-м классе является формирование следующих универсальных учебных 
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действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-

м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-

4-х классах является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 
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Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является сформированность следующих умений. 
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 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, 

правила ОБЖ, уличного движения). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца 

и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них 

части света, материки и океаны; 

 различать изученные группы растений и животных; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, 

Москвы, Санкт-Петербурга. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений. 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 

  приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни 

человека; 

 приводить примеры живых организмов  

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел; 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам. 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от 

того, что создано природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
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 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, Советской России и СССР, 

современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн 

России, показывать на карте границы и столицу. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления 

режима дня, правил поведения и т.д.); 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 

важнейших полезных ископаемых; 

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих умений. 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать 

для исправления видимых нарушений. 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений. 

 

 

Распределение основного содержания по классам и темам с учётом 

разделов и тем авторской программы УМК «Школы России» 
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1 класс (33ч) 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Вводный урок. 1ч 1ч 

II Что и кто? 20ч 10ч 

III Как, откуда и куда? 12ч 6ч 

IV Где и когда? 11ч 6ч 

V Почему и зачем? 22ч 10ч 

 Итого 66ч 33ч 
 

 

2 класс (34ч) 
 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Где мы живём? 4ч 2ч 

II Природа. 20ч 10ч 

III Жизнь города и села. 10ч 5ч 

IV Здоровье и безопасность. 9ч 5ч 

V Общение. 7ч 3ч 

VI Путешествия. 18ч 9ч 

 Итого 68ч 34ч 

 

3 класс (34ч) 
 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Как устроен мир. 6ч 3ч 

II Эта удивительная природа. 18ч 9ч 

III Мы и наше здоровье. 10ч 5ч 

IV Наша безопасность. 7ч 3ч 

V Чему учит экономика. 12ч 6ч 

VI Путешествия по городам и 

странам. 

15ч 8ч 

 Итого 68ч 34ч 
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4 класс (34ч) 
 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Земля и человечество. 9ч 4ч 

II Природа России. 10ч 6ч 

III Родной край – часть 

большой страны. 

15ч 8ч 

IV Страницы Всемирной 

истории. 

5ч 2ч 

V Страницы истории России. 20ч 10ч 

VI Современная Россия. 9ч 4ч 

 Итого 68ч 34ч 
 

Содержание учебного материала по классам с учётом разделов и тем 

авторской программы УМК «Школы России» 
1 КЛАСС (33 ч) 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

 

Что и Кто? (10 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 

Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных 

растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за 

листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто 

такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 

 

Как, откуда и куда? (6 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 

текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 

животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь? 

 

Где и когда (5 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где 

живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 
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Почему и зачем? (11 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? 

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем 

мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем 

нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем 

строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Где мы живем? (2 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

 

Природа (10 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к 

осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. 

Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная 

книга. 

 

Жизнь города и села (5 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

 

Здоровье и безопасность (5ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. 

 

Общение (3 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – 

зрители и пассажиры. 

 

Путешествия (9 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. 

Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие 

по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. 

Впереди лето. 
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3 КЛАСС (34 ч) 

Как устроен мир? (3 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

 

Эта удивительная природа (9ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. 

Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 

Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие 

животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни 

. 

Мы и наше здоровье (5ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела 

и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

 

Наша безопасность (3 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные 

места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

 

Чему учит экономика (6 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая 

бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. Экономика и экология. 

 

Путешествия по городам и странам (8 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что 

такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге 

Европы. По знаменитым местам мира. 

 

4 КЛАСС (34ч) 

Земля и человечество (4 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – 

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. 

Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

 

Природа России (5 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 
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Родной край – часть большой страны (7 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в 

пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем 

крае. 

Страницы всемирной истории ( 3ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние 

века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во 

времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней 

Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. 

Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает 

в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

 

Страницы истории России (10ч) 

Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность ис-

торико-культурного наследия своего края. 

 

Современная Россия (4ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные 

символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

Перечень проектов, практических работ, экскурсий 

Клас

с 

Проекты Практические 

работы 

Экскурсии 

1 4 8 2 

2 6 7 3 

3  6 9 1 

4  4 2 1 

Всего 20 26 7 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
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«Окружающий мир» 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа в 2 частях.  Часть 1. 

Окружающий мир.- Москва – 2010. 

2. Программа «Окружающий мир» 1-

4 классы.  

Автор: Плешаков А.А.-Москва- 

Просвещение- 2011. 

 3.Методические рекомендации 

ККИДППО о преподавании русского 

языка (ежегодные и последующие). 

4.Департамент образования и науки 

Краснодарского края. Обязательный 

минимум содержания общего 

образования по кубановедению. 

Краснодар, 2005 г. 

5.Учебники: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Учебники 1, 2, 3, 4 классы. В 2 ч.;  

6.Рабочие тетради Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь.1, 

2, 3, 4  классы. В 2 ч..  

7.В помощь учителю. Окружающий 

мир 1-4 класс/учебно-методическое 

пособие.-Москва.-ВАКО.-2007. 

8.Научно-популярные и 

художественные книги для чтения, в 

соответствии с основным 

содержанием обучения. 

9.Детская справочная литература 

К 

 

 

 

П 

 

 

П 

 

 

 

Д 

Библиотечный фонд на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендуемых 

(допущенных) 

МинОбрНауки РФ. 
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(справочники, справочники-

определители, энциклопедии об 

окружающем мире, природе, труде 

людей…). 

Печатные пособия 

1.Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения; 

2.Плакаты по основным темам 

естествознания. 

3.Портреты выдающихся деятелей 

России (политических, 

военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов). 

4.Географические и исторические 

настенные карты. 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, 

электронные пособия, обучающие 

программы по предмету. 

Ф При наличии необходимых 

технических условий 

  Технические средства обучения 

1.Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц. 

2.Магнитная доска. 

3.Интерактивная доска. 

4.Ноутбук. 

5.Документ-камера. 

6.Принтер. 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

1.Видеофрагменты и другие 

информационные объекты, 

отражающие темы курса 

окружающий мир. 

2.Аудиозаписи соответствующие 

содержанию обучения. 

3.Видеофильмы соответствующего 

содержания. 

4.Слайды соответствующего 

содержания. 

5.Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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1.Термометры для определения 

температуры воздуха, воды. 

2.Термометр медицинский. 

3.Лупа. 

4.Компас. 

5.Часы с синхронизированными 

стрелками. 

6.Микроскоп. 

7.Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием 

обучения. 

К 

 

Д 

К 

К 

Д 

 

К/Ф 

 

 

Д 

 

Размер каждого объекта не 

менее 5 см. 

Натуральные объекты 

1.Коллекции полезных ископаемых. 

2.Коллекции плодов и семян 

растений; 

3.Гербарии культурных и 

дикорастущих растений. 

3.Живые объекты (комнатные 

растения, животные). 

Ф/П 

Ф/П 

Ф/П 

 

Д 

С учётом местных 

особенностей школы 

Оборудование класса 

1.Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

2.Стол учительский тумбой. 

3.Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

4.Настенные доски. 

5.Подставки для книг, держатели 

схем и таблиц. 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

К 

 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Игры и игрушки 

1.Настольные развивающие игры по 

тематике предмета «Окружающий 

мир» ( лото, игры –путешествия и 

т.д.). 

2.Наборы ролевых игр, игрушек, 

конструкторов. 

3.Наборы карандашей, красок, 

альбомов для рисования. 

П 

 

 

П 

 

К 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНА»                                                            «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                             Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.Н. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                       29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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Муниципальное образование 

Темрюкский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 
 

 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                       от  29 августа 2013 года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

по технологии  

 

 

Ступень обучения, класс – начальное общее образование, 1- 4 классы 

 

 

Количество часов  - 135                      

 

 

Учитель -  Глушко Ирина Николаевна, Кулакова Анна Евгеньевна, 

Мельниченко Ирина Григорьевна 

 

 

 

Программа разработана на основе примерной программы по технологии,  

1- 4 класс, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. – Москва. 

Просвещение.- 2011 г; авторской программы «Технология», 1-4 класс; 

автор: И. И. Роговцева. - Москва. - Просвещение.-2011 

 



219 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для  1- 4 

классов  разработана на основе: 

– примерной программы по технологии 1 – 4 класс, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования. – Москва. Просвещение.- 2010 г; 

 авторской  программы «Технология», 1-4 класс; автор: И. И. 

Роговцева. - Москва.- Просвещение.- 2011; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 планируемых результатов освоения обучающимися основой 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

ООШ № 15 с учётом возможностей УМК «Школа России»; 

 программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ ООШ 

№ 15. 

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: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о 

мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и 



220 

 

коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Основные задачи курса: 

– духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

– развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

– формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

– формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 

– развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других;  

– формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  

познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы,  

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

– развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности 

и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; 

– формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

– гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления в процессе реализации проекта;  

– развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

– формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
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результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

– обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта; 

– формирование умения переносить освоенные в проектной 

деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в 

практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

– обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

– формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

– формирование первоначальных умений  поиска необходимой 

информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера;  

– формирование коммуникативных умений  в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

– формирование потребности в общении и осмысление его значимости 

для достижения положительного конечного результата; 

– формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и 

соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, 

при общении с разными возрастными группами. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей 

на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в 

начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном 
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счете, низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная 

деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за 

рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической 

картине мира. При соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

По учебному плану ОУ 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). 

В программный материал по технологии, 1 – 4 классы, включён 

обязательный минимум содержания начального общего образования по 

региональному компоненту в объёме 10%. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Технология» 

Математика — моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 

расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно прикладного искусства и 
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дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника 

сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных 

традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и 

систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром воспитанию духовности способствует также активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными 

ремёслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» 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 

подрастающего поколения. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерн

ая 

програм

ма 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 Технология 135 135 33 34 34 34 

1 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции (знания, 

умения и способы 

- 17 5 4 4 4 
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Основное содержание  курса «Технология», 1-4 класс. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

(17ч). 

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, внеш-

него вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих 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 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.       

2 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы 

графической грамоты. 

- 85 24 16 23 22 

3 
Конструирование и 

моделирование. 
- 15 1 10 2 2 

4 

Практика работы на 

компьютере 

(использование 

информационных 

технологий). 

- 18 3 4 5 6 

 Всего 135 135 135 
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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 рас-

тениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (85ч). 

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 на-

званий 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 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 услов-

ных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование (15ч). 
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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 (со-

ответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению из-

делия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

Практика работы на компьютере (18ч). 

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 элек-

тронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Технология», 1-4 класс. 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. 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 умений 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. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

 уметь донести свою позицию до собеседника; 
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 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Распределение основного содержания по классам и темам с учётом 

разделов и тем авторской программы 

 

1 класс (33ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Давайте познакомимся. 3ч 3ч 

II Человек и земля. 21ч 21ч 

III Человек и вода. 3ч 3ч 

IV Человек и воздух. 3ч 3ч 

V Человек и информация. 3ч 3ч 

 Всего 33ч 33ч 

 

2 класс (34ч) 

 

№ 

п\п 

Разделы, тема Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

I Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

1ч 1ч 

II  «Человек и земля». 23ч 23ч 

III Человек и вода. 3ч 3ч 

IV Человек и воздух. 3ч 3ч 

V Человек и информация. 3ч 3ч 

VI Заключительный урок. 1ч 1ч 

 Всего 34ч 34ч 

 

 

3 класс (34ч) 
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№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Вводный урок. 1ч 1ч 

II Человек и земля. 21ч 21ч 

III Человек и вода. 4ч 4ч 

IV Человек и воздух. 3ч 3ч 

V Человек и информация. 5ч 5ч 

 Всего 34ч 34ч 

 

4 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Вводный урок. 1ч 1ч 

II Человек и земля. 21ч 21ч 

III Человек и вода. 3ч 3ч 

IV Человек и воздух. 3ч 3ч 

V Человек и информация. 6ч 6ч 

 Всего 34ч 34ч 

 

Содержание учебного материала по классам с учётом разделов и тем 

авторской программы 

 

1 класс (33ч) 

 

Давайте познакомимся (3 ч)  

Как работать с учебником. (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

 

Материалы и инструменты. (1 ч) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 

рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на 

уроках.  

Понятие: «технология». 
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Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 

приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических 

фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 
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Насекомые. (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу 

на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, 

бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 ч) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 ч) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 

картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 ч) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 
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Свет в доме. (1 ч) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель. (1 ч) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда, ткань, нитки. (1 ч) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 

разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления закладки. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 ч) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение 

из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека.  Вода в жизни растений (1 ч) 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 ч) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции 

на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 
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Передвижение по воде. (1 ч) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 

со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 

исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра. (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 

правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 ч) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство 

со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 ч) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация (3 ч) 

Способы общения. (1 ч) 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 

системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения. (1 ч) 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 
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знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 

до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. (1 ч) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

2 класс (34ч) 

 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

 

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие. (1ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание 

овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и 

оформление записей происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: «Выращивание лука». 

Посуда. (4ч) 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. 

Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по 

слайдам. Оформление композиции с использованием природного материала. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и 

садовые». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. 

Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с 

пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, 

используемые пекарем, кондитером. Национальные блюда, приготовленные 

из теста. 

Профессии: пекарь, кондитер. 
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Понятия: тестопластика. 

Изделие: «Игрушка из теста». 

Проект «Праздничный стол». 

Народные промыслы. (5ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Способы нанесения орнамента на 

объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка.  Особенности 

создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие «Дымковская игрушка». 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника. Разные 

способы росписи матрёшек. Разметка деталей на ткани по шаблону. 

Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: матрёшка. 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. 

Закрепление умения работать с пластилином и составлять тематическую 

композицию. Приём получения новых оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы. (3ч) 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание 

движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по 

шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные». 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и 

т.д. Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при 

помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» (по выбору учителя). 

Проект «Деревенский двор». 

 

Новый год. (1ч) 

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового 

года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из скорлупы. 

Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 
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Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору 

учителя). 

Строительство. (1ч) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. 

Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», 

«родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). 

Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. 

Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. 

Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручива-

ние деталей с помощью карандаша.  

Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной 

скорлупы, особенности работы с ней.  

Профессии: плотник.  

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.  

Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 

В доме.  (4ч) 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и 

поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом — 

циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа 

с нитками и бумагой.  

Понятие: циркуль.  

Изделие: «Домовой».  

Практическая работа: «Наш дом». 

Проект: «Убранство избы». 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: 

лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые в работе печника. Печная утварь и способы её 

использования. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. 

Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «Русская печь». 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). 

Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели 

ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных 

видов переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток.  

Изделие: «Коврик». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона.  

Завершение проекта «Убранство избы»: создание и оформление 

композиции «Убранство избы».  

Изделие: «Стол и скамья». 

Народный костюм. (4 ч) 
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные 
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костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. 

Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и 

картоном. Освоение приемов плетения в три Нити.  

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.  

Изделие: «Русская красавица». 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы 

мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изго-

товление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с 

правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» (на данном уроке можно 

изготовить модель национального костюма своего региона). 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды 

ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники 

безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк». 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для 

вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование 

литературного текста для получения информации. Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица.  

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка». 

 

Человек и вода (3ч) 

Рыболовство. (3 ч) 
Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. Новый вид 

техники — «изонить». Рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Проект «Аквариум». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и 

фактуры природных материалов с реальными объектами.  

Понятие: аквариум.  

Изделие: «Аквариум». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. 

Использование литературных текстов для презентации изделия. Понятия: 

русалка, сирена.  

Изделие: «Русалка». 
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Человек и воздух (3ч) 

Птица счастья. (1ч) 
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Освоение техники оригами.  

Понятия: оберег, оригами.  

Изделие: «Птица счастья». 

Использование ветра. (2 ч) 
Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

объёмной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное со-

ставление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница.  

Профессия: мельник.  

Изделие: «Ветряная мельница». 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства 

фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер.  

Изделие: «Флюгер». 

Человек и информация (3ч) 

Книгопечатание. (1ч) 
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для 

человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: 

книгопечатание, книжка-ширма.  

Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете. (2 ч) 
Способы поиска информации. Правила набора текста.  

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.  

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете». 

 

3 класс (34ч) 

 

Здравствуй,  дорогой друг!   Как  работать с учебником. 

Путешествуем по городу (1 ч). 
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания 

учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и технологической карты. 

Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по 

городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфра-

структуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде.  

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, 

экскурсия, экскурсовод. 
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Человек и земля (21ч) 

Архитектура. (1ч) 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила безопасной работы с ножом. Объемная   

модель   дома.    Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии:   архитектор,   инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развертка, линии чертежа. 

Изделие: «Дом». 

Городские постройки. (1ч) 
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, 

откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами, 

острогубцами. Объёмная модель телебашни из проволоки. Понятия: 

проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.  

Изделие: «Телебашня». 

Парк. (1ч) 
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. 

Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над 

одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, 

дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Изделие: «Городской парк». 

Проект «Детская площадка». (2 ч) 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов 

проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в 

мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой 

деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических 

операций, оригинальность композиции).  

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой, комплекс», «Качели». 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. (2 ч) 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, 

из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. 

Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — 

«вышивка», «монограмма». 

Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с 

использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 
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Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.  

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая 

одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, вышивание, 

монограмма, шов. 

Практическая работа: «Коллекция тканей». Изделия: «Строчка 

стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», «Украшение 

платочка монограммой», «Украшение фартука». Аппликация из ткани. 

Изготовление тканей. (1ч) 
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани 

(основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. 

Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. Понятия: ткачество, ткацкий станок, 

гобелен.  

Изделие: «Гобелен». 

Вязание. (1ч) 
Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного 

вязания — крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы 

вязания крючком. 

Одежда для карнавала. (1ч) 
Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности 

карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из 

подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. 

Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального 

костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии. 

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска.  

Изделия: «Кавалер», «Дама». 

Бисероплетение. (1ч) 
Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства 

бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Мате-

риалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, её 

свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий 

из бисера. Освоение способов бисероплетения.  

Понятия: бисер, бисероплетение.  

Изделия: Браслетик «Цветочки», Браслетик «Подковки».  

Практическая работа: Кроссворд «Ателье мод». 

Кафе. (1ч) 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы при помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование 

модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Изделие: «Весы». 
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Практическая работа: Тест «Кухонные принадлежности». 

Фруктовый завтрак. (1ч) 
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической об-

работкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены 

при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту 

и определение его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость.  

Изделие (по выбору учителя): «Фруктовый завтрак», «Солнышко в 

тарелке».  

Практическая работа: Таблица «Стоимость завтрака ». 

Колпачок-цыпленок. (1ч) 
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды. (1ч) 
Блюда, не требующие тепловой обработки — холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных ингредиентов.  

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя).  

 

Салфетница. (1ч) 
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. Понятия: салфетница, сервировка.  

Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток». 

Магазин подарков. (1ч) 
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об 

изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника 

Отечества. Работа с пластичным материалом (тесто-пластика). Профессии: 

товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин.  

Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Изделие: «Солёное тесто», «Брелок для ключей». 

Золотистая соломка. (1ч) 

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного 

материала — соломкой. Свойства соломки. Ее использование в де-

коративно-прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки — 

холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки. Учёт цвета, 

фактуры соломки при создании композиции.  

Понятия: соломка, междоузлия. 

Изделие: «Золотистая соломка». 
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Упаковка подарков. (1ч) 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при со-

ставлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому 

он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке). Учет при 

выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. 

Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность.  

Изделие: «Упаковка подарков». 

Автомастерская. (1ч) 
Знакомство с историей создания и устройством 

автомобиля. 

Работа с картоном. Построение развертки при 

помощи  вспомогательной  сетки.  Технология 

конструирования объёмных фигур. 

Создание объёмной модели грузовика из бумаги. 

Тематическое оформление изделия. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, 

конструкция, объёмная фигура, грань.  

Изделие: «Фургон «Мороженое». 

Грузовик. (1ч) 
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и 

неподвижное.) Сборка изделия. Презентация.  

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение.  

Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа: «Человек и 

земля». 

 

Человек и вода (4ч) 

Мосты. (1ч) 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей 

из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, прово-

лока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид 

соединения деталей — натягивание нитей.  

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несущая, конструкция.  

Изделие: модель «Мост». 

 

Водный транспорт. (1ч) 
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект: «Водный 

транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмас-
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совым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической 

карты. Профессии: кораблестроитель.  

Понятия: верфь, баржа, контргайка.  

Изделия: «Яхта», «Баржа» (по  выбору учителя). 

Океанариум. (1ч) 
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последова-

тельность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой 

игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта 

мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. 

Профессия: ихтиолог.  

Понятия: мягкая игрушка, океанариум.  

Практическая работа: «Мягкая игрушка».  

Изделие: «Осьминоги и рыбки». 

Фонтаны. (1ч) 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному 

образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоем.  

Изделие: «Фонтан».  

Практическая работа: « Человек и вода». 

 

Человек и воздух (3ч) 

Зоопарк. (1ч) 

Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. 

Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. 

Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с 

бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным 

обозначениям.  

Понятия: оригами, бионика.  

Изделие: «Птицы».  

Практическая работа: Тест «Условные обозначения техники оригами». 

Вертолетная площадка. (1ч) 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности 

профессий летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование моде-. 

ли вертолёта. Знакомство с новым материалом — пробкой.  

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.  

Понятия: вертолёт, лопасть.  

Изделие: Вертолёт «Муха». 

Воздушный шар. (1ч) 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания 
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предметов быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча.  

Понятия: папье-маше.  

Изделия: «Воздушный шар».  

Украшаем город(материал рассчитан на внеклассную деятельность).  

Изделия: «Композиция „Клоун"». Практическая работа: «Человек и воздух». 

 

Человек и информация (5ч) 

Переплётная мастерская. (1ч) 
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. 

Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений».  

Профессии: печатник, переплётчик.  

Понятия: переплёт.  

Изделие: «Переплётные работы». 

 

Почта. (1ч) 
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности 

работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. За-

полнение бланка почтового отправления.  

Профессии: почтальон, почтовый служащий. 

Кукольный театр.  (2 ч) 

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, 

художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная 

афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление  способов  передачи  информации при помощи книги, 

письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. Заполнение 

технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. 

Работа с тканью, шитье. Изготовление пальчиковых кукол. Колпачок. 

Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической 

картой, расчет стоимости изделия.  

Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод.  

Понятия: театр, театр кукол, программа.  

Изделие: «Кукольный театр». 

 

Афиша. (1ч) 
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Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и 

печать. Создание афиши и программки на компьютере.  

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.  

Изделие: «Афиша». 

 

4 класс (34ч) 

 

Как работать с учебником (1ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о 

материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. Понятия: технология, 

материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы работы. 

 

Человек и земля (21ч) 

Вагоностроительный завод. (2 ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа 

развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с произ-

водственным циклом изготовления вагона.  

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама 

кузова. 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский 

вагон». 

Полезные ископаемые. (2 ч) 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 

добычи и расположением месторождений на территории России. Из-

готовление модели буровой вышки из металлического конструктора. 

Проектная работа.  

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

Профессии: геолог, буровик.  

Изделие: «Буровая вышка». 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой 

работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, 

имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. 

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессия: мастер по камню.  

Изделие: «Малахитовая шкатулка». 

 

Автомобильный завод. (2 ч) 
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Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». 

Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, 

состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут 

помогать первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Совершенствование навыков работы с различными видами конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция.  

Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика». 

Монетный двор. (2 ч) 
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Овладевать новым приемом — тиснение по фольге. Совершенствовать 

умение заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной 

бумагой — фольгой.  

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, 

аверс, реверс, штамповка, литье, тиснение.  

Изделие: «Стороны медали», «Медаль». 

Фаянсовый завод. (2 ч) 
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии 

создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать 

пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной 

деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.  

Профессии: скульптор, художник.  

Изделие: «Основа для вазы», «Ваза». Тест: «Как создается фаянс». 

Швейная фабрика. (2 ч) 
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера 

одежды при помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия 

с повторением элементов технологического процесса швейного 

производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил 

работы с иглой, ножницами, циркулем.  

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 

производства, утюжильщик.  

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная 

фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. 

Изделие: «Прихватка». 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать 

правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий 

с использованием одной технологии. 
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Обувное производство. (2 ч) 
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, 

последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приёмах 

и способах работы с ней.  

Профессия: обувщик.  

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные 

материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви.  

Изделие: «Модель детской летней обуви». 

Деревообрабатывающее производство. (2 ч) 

Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы столярным 

ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать 

виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами дре-

весины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. 

Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с 

древесиной. Конструирование.  

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Изделие: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора 

для растений». 

 

 

Кондитерская фабрика. (2 ч) 
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе 

и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила 

пользования газовой плитой.  

Профессии: кондитер, технолог-кондитер.  

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-масло, 

конширование. 

Практическая работа: Тест «Кондитерские изделия». 

Изделие: Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье». 

Бытовая техника. (2 ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрической цепи, работа с 

батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 



249 

 

«витраж». Абажур/плафон для настольной лампы.  

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер.  

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуата-

ции, абажур, витраж.  

Практическая работа: Тест «Правила эксплуатации   

электронагревательных   приборов».  

Изделие:   «Настольная   лампа»,   «Абажур. Сборка настольной 

лампы». 

Тепличное хозяйство. (1ч) 
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения 

теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выра-

щивания рассады, использование информации на пакетике для 

определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Соз-

дание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой.  

Профессии: агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, 

агротехника.  

Изделие: «Цветы для школьной клумбы». 

 

Человек и вода (3ч) 

Водоканал. (1ч) 
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования 

воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 

струемера. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: «Фильтр для очистки воды». 

Порт. (1 ч) 
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способа крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовшик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно- морская база, морской узел. 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы». 

Изделие: «Канатная лестница». 

Узелковое плетение. (1ч) 
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий 

в технике «макраме», Освоение одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в 
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технике «макраме».  

Понятие: макраме.  

Изделие: «Браслет». 

Человек и воздух (3ч) 

Самолётостроение. Ракетостроение. (3 ч) 
Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и 

космических ракет, конструкция самолёта и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: лётчик, космонавт.  

Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный 

спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Изделие: «Самолёт». 

Ракета-носитель Закрепление основных знаний о самолётостроении, о 

конструкции самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: 

свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе 

самостоятельного чертежа.  

Изделие: «Ракета-носитель». 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей 

возникновения воздушного  змея.   Конструкция  воздушного  змея. 

Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу.  

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор.  

Изделие: «Воздушный змей». 

 

Человек и информация (6ч) 

Создание титульного листа. (1ч) 
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании 

книги. Элементы книги и использование её особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, 

редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, 

элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, 

титульный лист. Изделие: «Титульный лист». 

Работа с таблицами. (1ч) 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord.  

Понятия: таблица, строка, столбец.  

Изделие: работа с таблицами. 

Создание содержания книги. (1ч) 
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 
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Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта 

«Издаем книгу».  

Практическая работа: «Содержание». 

Переплётные работы. (2 ч) 
Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитье 

блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы 

шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре 

переплёта (форзац, слизура). Изготовление переплёта дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу.  

Понятия: шитье втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок.  

Изделие: Книга «Дневник путешественника». 

Итоговый урок. (1ч) 
Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение 

существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение 

итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

 

Перечень проектов 

 

Класс Проекты 

1 5 

2 4 

3 4 

4 2 

Всего 15 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Технология» 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа в 2 частях.  Часть 1. 

Технология.- Москва.- 2010. 

2.Программа «Технология» 1-4 

К 

 

 

 

К 
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классы.  

Авторы: Н. И. Роговцева, С.В. 

Анащенкова, Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. - Москва- 

Просвещение- 2011.  

3.Методические рекомендации 

ККИДППО о преподавании 

русского языка (ежегодные и 

последующие). 

4.Департамент образования и науки 

Краснодарского края. Обязательный 

минимум содержания общего 

образования по кубановедению. 

Краснодар, 2005 г. 

5.Технология: Учебники: 1, 2, 3, 4 

классы. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В., Добромыслова Н.В. 

6.Рабочая тетрадь: 1, 2, 3, 4 классы. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

7.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Уроки 

технологии: 1, 2, 3, 4 классы. 

8.Электронное приложение к 

учебнику «Технология»1 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С.А. 

Володина. Ольга Алексеевна 

Петрова. М. О. Майсурадзе, В. А. 

Мотылева. 

 

 

 

К 

 

Д 

 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

К 

 Печатные пособия 

1.Таблицы в соответствии с 

основными разделами программы 

обучения. 

2.Альбомы демонстративного и 

раздаточного материала. 

Д 

 

Д/П 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, 

электронные пособия, обучающие 

программы по предмету. 

Ф При наличии 

необходимых 

технических условий 

Технические средства обучения 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие 

Д 
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программы по предмету (по 

возможности). 

Экранно-звуковые пособия 

1.Видеофрагменты (труд людей, 

технологические процессы, 

народные промыслы). 

2.Слайды соответствующего 

содержания. 

3.Мультимедийные 

образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию 

обучения. 

Д 

 

 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Набор инструментов для работы с 

различными материалами в 

соответствии с программой 

обучения. 

2.Набор демонстративных 

материалов, коллекций в 

соответствии с программой 

обучения. 

3.Конструкторы. 

4.Объёмные модели геометрических 

фигур. 

К 

 

 

Ф/П 

 

 

К 

Ф/П 

 

Оборудование класса 

1.Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

2.Стол учительский тумбой. 

3.Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, 

пособий. 

4.Настенные доски. 

5.Демонстрационная подставка (для 

образцов изготавливаемых 

изделий). 

6.Подставки для книг, держатели 

схем и таблиц. 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 
 

 

«СОГЛАСОВАНА»                                                             «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                             Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                           ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                       29 августа 2013 год 

Руководитель МО ______И. Н. Глушко 
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Муниципальное образование 

Темрюкский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 
 

 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                      от  29 августа 2013  года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

по кубановедению  

 

 

Ступень обучения, класс – начальное общее образование, 1- 4 классы 

 

 

Количество часов  - 135                  

 

 

Учитель -  Глушко Ирина Николаевна, Кулакова Анна Евгеньевна, 

Мельниченко Ирина Григорьевна 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы Еременко Е.Н. 

«Кубановедение».-  Краснодар.-  ОИПЦ «Перспективы образования».-  

2011 год. 
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Пояснительная  записка 

Рабочая программа разработана на основе программы для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Авторы 

составители: Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В., Мирук М.В., 

Науменко Т.А., Паскевич Н.Я. 

Программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту; «Обязательному минимуму содержания общего 

образования по кубановедению», который утвержден решением коллегии 

департамента образования и науки Краснодарского края от 27. 10. 2004 

(приказ департамента образования и науки «Об утверждении обязательного 

минимума содержания общего образования по кубановедению» от 14. 12. 

2004 № 01. 8/2228). 

Общие цели и задачи начального общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать 

следующие задачи: 

1. На основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию 

объективно существующих краеведческих связей и зависимости между 

природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия окружающего 

мира, взаимозависимости. 

2. Развивать экологическое мышление, формировать экологическую 

грамотность с учѐтом регионального компонента. 

3. Воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности 

ребѐнка, патриотизм, развивать творческие способности, формировать 

эстетические чувства, способствовать социализации младшего школьника в 

ходе принятия им гуманистических норм существования в среде обитания. 

4. На ознакомительном уровне представить все науки, помогающие 

познавать 

удивительный мир Кубани.«Кубановедение» - предмет особый. Для более 

успешного его усвоения учителю начальных классов необходимо проводить 

уроки в нетрадиционной форме: экскурсии; викторины; уроки-исследования;  

посещение музеев, выставок; встречи с интересными людьми и пр. 

Постепенность, последовательность и перспективность при изучении 

данного курса создадут условия для дальнейшего изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, 

насколько он содержательно интегрируется с курсами «Окружающий 

мир»,«Литературное чтение»,«Музыкальное искусство», «Изобразительное 

искусство», «Технология». 

В основе построения программы лежит концентрический принцип, 

который 

обеспечивает подбор наиболее актуальных для ребѐнка этого возраста 

знаний, 
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использование его жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе 

возможность 

систематизации, обобщения и более глубокого изучения предмета. 

Приоритетом современного начального общего образования становится 

гуманистическая направленность образования. Развитие личностных качеств, 

позволяющих быть успешным в современном мире, опирается на 

приобретение детьми опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной. Особое место отводиться 

практическому содержанию образования, конкретным способам 

деятельности, применению знаний и умений в реальных жизненных 

ситуациях, что позволяет реализовывать компетентностный подход к 

обучению. Такие методы, как проблемно – диалогический, поисковый, 

проектный, деятельностный, обеспечивают решение одной из главных задач 

начального образования – формирование учебной деятельности младших 

школьников, позиции активного участника процесса и самостоятельности в 

решении учебных задач. Урок кубановедения имеет потенциальные 

возможности, для реализации вышеизложенных тенденций современного 

начального образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается 

в формировании у младших школьников целостной научной картины мира и 

понимании роли своей малой Родины, в воспитании гуманной, социально 

активной личности, относящейся ответственно и бережно к богатству 

природы Кубани, еѐ истории, культуре, уважительно - к жителям края. Курс 

призван активизировать знания учащихся о родной Кубани, еѐ природе и 

общественно-культурной жизни человека в историческом развитии. Поэтому 

ведущим принципом отбора материала является краеведение в сочетании с 

мировидением. 

«Кубановедение» в начальной школе является интегрированным 

курсом. При его изучении младший школьник узнаѐт об особенностях 

природы   Краснодарского края, об историческом развитии своей малой 

родины, о поэтах, писателях, композиторах и художниках, выдающихся 

деятелях науки, медицины и др., о хозяйственной деятельности жителей 

родного края. Учебный материал разработан так, что у детей должна 

сложиться целостная, яркая картина природных условий и жизни людей на 

Кубани, сформироваться общее представление об этнографических, 

трудовых и культурных особенностях региона. 

Опираясь на естественнонаучные исследовательские методы 

(наблюдения, опыты и др.), экскурсии на природу, младшие школьники 

младшие школьники узнают о достопримечательностях родного города, 

станицы, хутора, о многонациональном населении Кубани, о своей семье, 

фамилии, которую они носят, познакомятся с устным народным творчеством 

казачества, предметами культуры своих предков. Загадки, пословицы, 
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поговорки, казачьи песни обогатят образный строй речи детей и помогут 

лучше осмыслить своеобразие кубанского говора. Общение с богатой 

палитрой природной среды при активизации эмоционально-чувственной 

сфере ребѐнка станет хорошей базой для воспитания у младших школьников 

чувства ответственности за свою малую Родину и чувства уважения перед 

теми, кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани. Экскурсии на 

природу, в места трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий, 

художественный музеи и т. п. Обеспечат накопление чувственного опыта и 

облегчат осознание учебного материала. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Краснодарского края №018/889 от 27.05.2004 г. «Об утверждении 

регионального БУП(а) Краснодарского края курс «Кубановедение изучается 

в 1-11 классах общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Курс 

«Кубановедение» изучается с 1 по 4 класс по одному часа в неделю. Общий 

объѐм учебного времени составляет 135часов (1 кл.-33часа, 2 кл.- 34 часа,3 

кл.-34 часа, 4 кл.-34 часа). Особое место в курсе по предмету занимают 

экскурсии и практические работы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми 

моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Кубановедение» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого 

в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил  межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к родной природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к малой Родине через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы писателей, поэтов и публицистов 

Кубани. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе родного края (казачества) как виду 

искусства.  Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 
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лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, самопознание как ценность. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная 

и 

образовательная среда. Содержание регионального образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к кубанской семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе 

еѐ организации средствами учебного курса у ребѐнка развиваются 

организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду, к достижениям известных 

жителей Кубани, творцов еѐ литературы, музыки и других видов искусства. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

кубанского народа, представителя Краснодарского края; чувств 

ответственности за настоящее и будущее своей малой родины. Привитие 

через содержание курса интереса к своему краю: его истории, культуре, 

географии, этнографии, его самобытной жизни и его народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к малой родине, активный интерес к еѐ 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только жителем 

Краснодарского края, гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к различным культурам, 

этническим, религиозным и социальным группам. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

1 класс (33ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы 
Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I 
Я и моя семья. 

10ч 10ч 

II 
Наша школа. 

7ч 7ч 

III 
Родная станица. 

8ч 8ч 

IV 
«Будем жить в ладу с природой». 

8ч 8ч 

 
Всего 

33ч 33ч 
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2 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы,   темы 
Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I «Земля отцов – моя земля». 2ч 2ч 

II «Природа родного края». 14ч 14ч 

III Труд и быт жителей Кубани. 11ч 11ч 

IV Населённые пункты 

Краснодарского края. 

7ч 7ч 

 

 Всего 34ч 34ч 

3 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I «Нет в мире краше Родины 

нашей». 

12ч 12ч 

II «Без прошлого нет настоящего». 10ч 10ч 

III «Казачьему роду нет переводу». 12ч 12ч 

 Всего 34ч 34ч 

 

4 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I «Береги землю родимую как мать 

любимую». 

11ч 11ч 

II «Земля отцов – моя земля». 15ч 15ч 

III «Жизнь дана на добрые дела». 8ч 8ч 

 Всего 34ч 34ч 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс (33 часа) 
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Раздел 1. «Я и моя семья» (10 часов). 

Мой родной край. Будем знакомы! Любимые занятия. Моя семья. Мои 

обязанности в семье. Семейные традиции. Реликвии. Обычаи и праздники 

семьи. История своего имени. Фамилии, имена, отчества членов семьи. 

Ближайший мир ребёнка – семья. 

Раздел 2. «Наша школа» (7 часов). 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Название, 

адрес школы. Школьные помещения и их назначение. Уважение к труду 

работников школы. Школьные поручения. Школьная дружба. 

Раздел 3. «Родной город (село, станица, хутор)» (8 часов). 

Родной город (станица, хутор). Улица, на которой я живу. Правила 

безопасного поведения на улице. Виды транспорта. Правила поведения в 

общественном транспорте. Достопримечательности моего города (села, 

станицы, хутора). Труд людей моей местности. Преобладающие профессии 

людей родного города, (села, станицы, хутора). 

Раздел 4. «Будем жить в ладу с природой» (8 часов). 

Будем жить в ладу с природой. Красота природы родного края. Бережное 

отношение к природе. Растения вокруг нас. Животные вокруг нас. 

Растительный и животный мир. Забота о братьях наших меньших. Красная 

книга Краснодарского края. Люблю тебя, мой край родной (итоговое занятие). 

 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Земля отцов - моя земля» (2 часа). 

Моя малая родина станица, хутор, поселок). Гимн, герб, флаг Краснодарского 

края. Флаг, герб родного города (района). 

Раздел 2. «Природа родного края» (14 часов). 

Лето на Кубани. Дары лета. Формы поверхности земли Краснодарского края. 

Особенности форм поверхности нашей местности. Водоёмы моей местности 

и их обитатели. Растения моей местности. Лекарственные растения. 

Ядовитые растения. Животный мир моей местности. Дикие животные  моей 

местности. Домашние животные. Экскурсия в краеведческий музей. Красная 

книга Краснодарского края. Бережное отношение к природе родного края. 

Раздел 3. «Труд и быт жителей Кубани» (11 часов). 

Труженики родного края. Профессии моих земляков. Загадки кубанской 

зимы. Казачья хата. Традиции казаков. Экскурсия в музей. Православные 

праздники. Ремёсла на Кубани. Быт казаков. Родственные связи в семье, 

уклад  кубанской семьи. 

Раздел 4. «Населённые пункты Краснодарского края» (7 часов). Родной 

город (станица, хутор, село). Кубанская весна. Улицы моего населённого 

пункта. Населённые пункты Краснодарского края. Краснодар - главный город 

Краснодарского края. События Великой Отечественной войны на Кубани. 

День Победы - всенародный праздник. 
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3 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (12 часов). 

Рельеф Краснодарского края. Природные явления (дождь, ветер, смерч, 

наводнение). Водоёмы Краснодарского края. Почвы, их значение для жизни 

растений и животных. Разнообразие растительного и животного мира в 

прошлом и настоящем. Грибы: съедобные и несъедобные. Правила сбора. 

Кубань — здравница России. Красота окружающего мира. Нет в мире краше 

Родины нашей (проектная работа). 

Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» (10 часов). 

«Лента времени». Древние города. Переселение казаков на Кубань. Основание 

городов и станиц. С верою в сердце. История Кубани в символах. Добрые 

соседи. Без прошлого нет настоящего (проектная работа). 

Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу» (12 часов). 

Твоя родословная, Ты и твоё имя. Из истории кубанских фамилий. При 

солнышке — тепло, при матери — добро. Кто ленится, тот не ценится. 

Кубанские умельцы. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. 

Казачьему роду нет переводу (проектная работа). 

 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. « Береги землю родимую, как мать любимую» (11 часов) 

Природные зоны края. Заказники и заповедники. Использование и охрана 

водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые 

Краснодарского края, их использование. Краснодарский край на карте России. 

Береги землю родимую, как мать любимую (проектная работа). 

Раздел 2. «Земля отцов - моя земля» (15 часов). 

История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Народные 

ремёсла. Одежда жителей Кубани. Письменные источники. Как изучают 

историю Кубани. Обычаи и праздники на- родов, живущих на Кубани. Устная 

история родного края. Екатеринодар - Краснодар. Символика Краснодарского 

края. Земля отцов - моя земля (проектная работа). 

 

Раздел 3. «Жизнь дана на добрые дела» (8 часов). 

Просветители земли кубанской. Наши земляки в годы Великой 

Отечественной войны. Труженики полей. Радетели земли кубанской. Ты - 

наследник земли отцов. Жизнь дана на добрые дела (проектная работа). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Кубановедение»  

Личностные результаты: 

•  в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение 

к  семье, Родине, природе, людям; толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; ху-

дожественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 
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искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере — способность к   познанию 

родного края, станицы; умение применять полученные знания в собственной   

деятельности; 

•  в трудовой сфере — навыки использования различных предметов быта в 

повседневной жизни; стремление использовать  свои умения для 

обустройства родной станицы. 

Метапредметные результаты: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

Кубани в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов кубанских поэтов, художников и композиторов 

для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружа-

ющий мир, родной язык и др.); 

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) духовно-нравственным и патриотическим  содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

исследовательскую, творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации замысла, способности оценивать 

результаты  исследовательской, творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные результаты: 

• в познавательной сфере — понимание значения своей малой Родины в 

жизни человека и общества, сформированность представлений о культуре и 

быте своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — осознание общечеловеческих 

ценностей, отражение их в собственной   деятельности; умение эмоцио-

нально оценивать шедевры Кубанского  искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к традициям своего народа и других 

народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о родном 

крае, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты   деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

для передачи замысла в собственной деятельности; создание новых проектов 

путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

По разделам: 

Я и моя семья 
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Выпускник научится: 

• составлять рассказы о своей семье; 

• узнает о происхождении своего имени; 

• соблюдать семейные традиции, праздники 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создать родословную своей семьи; 

• создать энциклопедию имён учащихся, родителей 

Наша школа 

Выпускник научится: 

• уважать и соблюдать традиции гимназии; 

• правилам поведения в школе; 

• уважать и гордиться знаменитыми выпускниками гимназии; 

• особенностям школьной дружбы, совместным играм 

Выпускник получит возможность научиться: 

• дополнить правила поведения в школе; 

• создать правила поведения в классе; 

• встретиться с интересными людьми; 

• играм на сплочение коллектива 

Родная станица 

Выпускник научится: 

• узнает об истории родной станицы,  

• узнает о происхождении станицы, об истории её названия; 

• узнает об истории названии улиц города Краснодара; 

• уважать и соблюдать традиции города Краснодара; 

• узнавать и ценить достопримечательности города Краснодара; 

• ценить и уважать труд горожан 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создать альбом, посвящённый истории родного города 

• встретиться с интересными людьми, проживающими в родном 

городе; 

• познакомиться с особенностями труда и быта горожан 

Будем жить в ладу с природой 

Выпускник научится: 

• любить и ценить красоту природы родной местности; 

• узнавать растения, произрастающие на территории Кубани; 

• узнавать животных, обитающих в Краснодарском крае; 

• различать особенности времён года и погоды своей местности; 

• распознавать явления природы, погодные аномалии; 

• распознавать природные зоны Кубани; 

• различать почвы Краснодарского края, узнает о их влиянии на жизнь 

животных и растений, о защите почв в Краснодарском крае; 

• распознавать рельеф Кубани;  

• различать водоёмы края; 

• узнает о полезных ископаемых края 
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Выпускник получит возможность научиться 

• заботиться о братьях наших меньших; 

• бережно относиться к природе; 

• познакомиться с Красной книгой Кубани; 

• ориентироваться в многообразие растительного и животного мира 

Кубани; 

• правилам поведения в лесу и у открытого водоёма; 

• правилам сбора съедобных грибов и лекарственных трав; 

• составлять гербарий; 

• составлять мини-энциклопедию растений и животных края; 

• побывать на экскурсиях по краю,  в заповедниках, в местах с 

различным рельефом, в разных природных зонах края 

 Административное устройство Краснодарского края 

Выпускник научится: 

• пользоваться административной картой Краснодарского края; 

• узнает об органах законодательной и исполнительной власти, об 

органах местного самоуправления; о губернаторе края 

Выпускник получит возможность научиться 

• составлять рассказы о городах и сёлах края; 

• побывать на экскурсиях в различных муниципальных образованиях 

края; 

• встретиться с представителями власти 

 

 

 Символика Краснодарского края 

Выпускник научится: 
• различать символы Краснодарского края и города Краснодара 

Выпускник получит возможность научиться 

• познакомиться с историей создания герба, флага, гимна края и 

города; 

• разучить гимн Кубани и города 

 

Литература и искусство Кубани 

Выпускник научится: 

• читать и анализировать произведения Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

• различать ремёсла и промыслы народов Кубани; 

• различать жанры устного народного творчества Кубани; 

• узнает о наиболее ярких событиях истории, общественной, 

спортивной и культурной  жизни  Кубани. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• познакомиться с произведениями Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

• встретиться с выдающимися деятелями культуры Кубани, яркими 
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историческими личностями; 

• посетить музеи, театры, кинотеатры, концертные залы Краснодара; 

• составлять рассказы об истории возникновения ремёсел; 

• создавать творческие работы, проекты по данной теме; 

• составлять отзывы о прочитанных произведениях; 

• инсценировать различные произведения Кубанских авторов и 

произведения устного народного творчества. 

 

 

К концу 1 класса учащиеся должны: 

 знать 

 своё полное имя, имена своих родных, домашний адрес; 

  основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 

месторасположении; 

  традиции своей школы; 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома, основные учреждения 

культуры, быта, образования своего города (села, станицы и др.); 

 основные достопримечательности родной станицы; 

 профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 

 основных представителей растительного и животного мира своей 

местности (ближайшее окружение). 

на практическом уровне 

 соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в 

ситуациях, опасных для жизни; 

 составлять рассказ-описание по картине, увиденному, пересказывать 

сказки, выразительно читать литературные произведения. 

К концу 2 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 особенности времён года своей местности; 

 характерные особенности рельефа своей местности; 

 названия морей, рек, крупных населённых пунктов своей местности и 

Краснодарского края; 

 названия и отличительные признаки 5 - 6 растений и 4 - 5 животных, 

обитающих на территории своей местности; 

 значение Красной книги Краснодарского края; 

 особенности труда и быта земляков; 

 родственные связи в семье, уклад семьи; 

 герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

 кубанские песни, пословицы, поговорки; 

 основные правила поведения в окружающей среде, в общественных 

местах, в школе, на дорогах, у водоёмов; 

 выдающихся деятелей искусства, культуры. 

уметь 
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 показывать на физической карте Краснодарского края основные 

изучаемые объекты, свой населённый пункт; 

 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

 различать растения своей местности по видам (травы, деревья, 

кустарники, лекарственные и ядовитые растения); 

  бережно относится к растительному и животному миру Кубани. 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 соблюдения правил поведения во время прослушивания гимна и 

поднятия флага; 

 соблюдения правил поведения у водоёмов, в лесу, в горах; 

 поиска и обработки дополнительной информации о растительном и 

животном мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, 

распространённых на Кубани и т.д. 

К концу 3 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта 

на Кубани; 

 природные условия, территориальную принадлежность, коренное 

население,  особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры в Краснодарском крае;  

 формы земной поверхности Краснодарского края; 

 разновидности водоёмов Краснодарского края; 

 особенности почв Краснодарского края, их значение для жизни 

растений и животных; 

 названия и отличительные признаки наиболее распространённых в 

Краснодарском крае растений и животных; 

 основные особенности различных видов карт Краснодарского края 

(физической, административной и исторической);  

 герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего 

родного города; (станицы), района; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей культуры , спорта и т. д. 

уметь  

 узнавать в окружающей природе ядовитые растения, грибы и 

животных, опасных для человека 

 различать особо охраняемые растения и редких животных 

Краснодарского края 

 ориентироваться по карте Краснодарского края 

 давать описание истории возникновения своего населённого пункта, 

его достопримечательностей  

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной  жизни для 
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 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения над особенностями труда и быта людей своей 

местности; 

 выполнения правил сбора грибов в своей местности; 

 правильного поведения у водоёма в разное время года;  

 бережного отношения к растениям и животным. 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 природные зоны Краснодарского края; 

 природные богатства родного края и их использование человеком; 

 символику Краснодарского края; 

 органы местного самоуправления; 

 даты важнейших событий в истории края, города, станицы, хутора и 

т.д.; 

 особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 

Краснодарского края; 

 достопримечательности родного края, своего района; 

 наиболее важные события исторической, общественной, 

спортивной и культурной жизни Краснодарского края; 

 особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на 

территории края; 

 важнейшие зоологические проблемы Краснодарского края; 

 заповедник, находящийся на территории Краснодарского края; 

 фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных 

деятелей Кубани. 

уметь 

 определять месторасположение Краснодарского края на физической 

карте России; 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения своей 

местности; 

 определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

 правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории 

Краснодарского края; 

 исполнять гимн Краснодарского края. 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 правильного поведения во время исполнения гимнов России и Кубани; 

 выполнения изученных правил бережного и безопасного поведения; 

 исполнения знакомых народных песен; 

 самоорганизации и выполнения исследовательских проектов. 

 

Перечень проектов, экскурсий 
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Клас

с 

Проекты Экскурсии 

1 - 3 

2 - 3 

3  3 - 

4  3 1 

Всего 6 7 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Кубановедение» 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

№п\п 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Приме

чание  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Авторские программы по кубановедению Д 

2 Учебно-методические комплекты к программе по 

кубановедению, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков. Учебники по кубановедению. 

Библиотечный фонд: 

«Кубанская азбука» 

Учебник-тетрадь по кубановедению для 1кл., 2кл. 

(авторы Е.Н.Ерёменко, Н.М.Зыгина, 

Г.В.Шевченко). 

Методическое пособие для учителя 1-4 кл. (автор-

составитель: Е.Н.Ерёменко) 

Краснодар, ОИПЦ Перспективы образования 2010 г. 

К 

3 Учебно-наглядные пособия. 

Настенные карты Краснодарского края. 

Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания 

Портреты выдающихся деятелей Кубани (политических, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов) 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт. 

Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты 

открыток) 

Д 

4 Справочные пособия  П 
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Детская справочная литература  

(справочники, справочники-определители, энциклопедии об 

окружающем мире, природе, труде людей…) 

Мирук М.В., Науменко Т.А. Введение в историю Кубани. 

Краснодар, 2000 

Чучмай Г.Т. Тайна географических названий. Краснодар, 

2000. 

Любимцев Ю.Г., Масыч СВ., Синченко Е.Р. Улыбка детства. 

Краснодар, 1998. 

Бодяев Ю.М., Мирук М.В., Науменко Т.А. История Кубани. 

М. -Краснодар, 1997. 

Произведения кубанских писателей: Нестеренко В., Худолей 

И., Мовшович А., Голуб Т., Обойщикова К., Синдиной Л., 

Чуяко Д. и др. 

Захарченко В.Г. Народные песни Кубани. Ч. 1, 2. Краснодар, 

1985. 

Варавва И. Песни казаков Кубани. Краснодар, 1999. 

Бардадым В. Замечательные кубанцы. Краснодар, 2002. 

Бондарь Н. И. Традиционная культура кубанского казачества. 

Краснодар, 1999. 

Гринь Л. Природа родного края. Краснодар, 1999. 

 Информационно-коммуникативные средства  

1 Мультимедийные средства обучения 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие 

программы по предмету 

Д 

 Экранно-звуковые пособия  

1 Видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие темы курса кубановедения. 

Аудиозаписи соответствующие содержанию обучения 

Видеофильмы соответствующего содержания 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

 Технические средства обучения  

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

Магнитная доска. 

Интерактивная доска. 

Ноутбук. 

Принтер. 

Документ камера. 

Д 
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 Натуральные объекты  

1 Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Живые объекты ( комнатные растения). 

Д 

 Оборудование класса  

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий. 

Настенные доски. 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц. 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «СОГЛАСОВАНА»                                                            «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                                   Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                             29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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Муниципальное  образование 

 Темрюкский район  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 основная общеобразовательная школа№15  

муниципального образования  

Темрюкский район 

 

 
                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                       от  29 августа 2013 года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 

         

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
 

 

по    физической культуре 

 

Ступень обучения, класс: начальное общее образование, 1- 4 класс 

  

Количество часов:   405               

  

 

Учитель:   Глазкова Ольга Петровна 

 

 

 

 

 

Программа разработана основе примерной программы по физической 

культуре федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  Издательство Москва « Просвещение»2011, 

 Авторская рабочая программа «Физическая культура» 

В.И.Лях,М.:Просвещение,2013 ; 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 

классов разработана на основе примерной программы по физической культуре 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования») М.: Просвещение,2011г. 

-Авторская рабочая программа « Физическая 

культура»В.И.Лях,М.:Просвещение,2011 ; 

-Предметная линия учебников В.И.Ляха «Физическая культура 1-4 классы 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 С учетом этих особенностей целью  программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, 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, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 

405 ч, из них в 1 классе 99 ч(3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 
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3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

5.   Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов.  

Метапредметные  результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных  действий из базовых 
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видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные   результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика 

её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их 

с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю  пульса, регулирование 

её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой  и  соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях. 

 

 

Необходимость создания рабочей программы  вызвана  изменением 

последовательности изложения разделов, перераспределением часов из 

вариативной части  на увеличение разделов  «Подвижные игры», 

«Легкоатлетические упражнения». 
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С учётом регионального компонента содержания образования, в 

соответствии рекомендациями авторов программы, раздел «Лыжная 

подготовка»  заменён  на  «Кроссовую подготовку». 

В соответствии с рекомендациями федеральной программы, 

прохождение разделов «Легкоатлетические упражнения» и «Кроссовая 

подготовка»  даются не концентрированно, а распределены в 1 и 4 четвертях. 

 

6.Тематическое распределение учебных часов. 

№ 

п\п 
Раздел  программы 

Количество 

часов по 

примерной 

программе 

 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе  

 

Количество часов по 

рабочей  программе по 

классам 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 
Знания о физической 

культуре 

12   - 
В процессе урока 

1.1  Физическая культура 4 - 
 

   

1.2 
Из истории о 

физической культуры 
4 

 

-     

1.3 
Физические 

упражнения 

 

4 

- 

 
 

   

2. 

   Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

12 

- 

В процессе урока 

2.1 
Самостоятельные 

занятия 

 

4 

- 
    

2.2 

Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

 

 

4 

- 

    

2.3 
Самостоятельные 

игры и развлечения 
4 

- 

    

3. 
Физическое 

совершенствование 
246 405 99 102 102 102 

3.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

8 

 

- 

 

  В процессе урока 

3.2 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

238 

- 

   В процессе урока 

3.2.1 Гимнастика с 64 78 21 18 21 18 
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основами  акробатики.  

 

Освоение общеразвивающих  

упражнений с предметами, 

развитие координационных, 

силовых способностей и 

гибкости. 

  2  1  

Освоение акробатических 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

  3 6 6 4 

Освоение висов и упоров, 

развитие силовых и 

координационных 

способностей.  

  - 4 4 3 

Освоение строевых 

упражнений 

  3    

Освоение навыков лазанья и 

перелезания, развитие 

координационных и силовых 

способностей, правильную 

осанку 

  4 4 3 4 

  Освоение навыков в опорных 

прыжках, развитие 

координационных, скоростно-         

силовых способностей  

  2  2 3 

Освоение навыков равновесия   4 4 3 4 

3.2.2 
Легкая атлетика 50 120 32 28 30 30 

 

Освоение навыков ходьбы и 

развитие  координационных 

способностей.  

  5 1 2 3 

Освоение навыков бега,  

развитие скоростных и 

координационных 

способностей.  

  8 5 6 3 

Совершенствование бега,  

развитие координационных и 

скоростных способностей 

  7 2 6 8 

Освоение навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых 

и координационных 

способностей 

  5 8 8 8 

Овладение навыками метания 

развитие скоростно-силовых 

и координационных 

способностей 

  4 8 6 5 

Совершенствование навыков 

бега и развитие выносливости 

  2 1  2 

Закрепление навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

  1 3 2 1 

3.2.3 

Лыжные гонки 

Плавание.  

Кроссовая подготовка 

48 

22 

- 

- 

- 

92 

- 

- 

19 

- 

- 

28 

- 

- 

21 

- 

- 

24 
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Развитие выносливости   9 11 11  

Совершенствование 

длительного бега и развитие 

выносливости 

  10 10 10 4 

Освоение навыков 

длительного бега и развитие 

выносливости 

     9 

Освоение навыков бега по 

пересечённой местности и 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

   7  11 

3.2.4 
Подвижные и 

спортивные игры.   

54 115 27 28 30 30 

 

Закрепление и 

совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в 

пространстве 

  4 4 3 3 

Закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках, развитие 

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве 

  3 4 3 3 

Закрепление и 

совершенствование метаний 

на дальность, и точность, 

развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

скоростно-силовых 

способностей 

  4 4 3 2 

Овладение элементарными 

умениями в ловле, бросках,  и 

ведение мяча. 

  6 5 9 9 

Закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли и передача, 

броска и ведение мяча и на 

развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, ориентированию в 

пространстве 

  7 5 9 7 

Комплексное развитие 

координационных и 

кондиционных способностей, 

овладение элементарными 

техника – тактическими 

взаимодействиями.  

  3 6 3 6 

 Всего 270 405 99 102 102 102 

 Итого 
 

405 
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7.Структура курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления 

о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано 

на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел 

включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 

«Лыжные гонки». При   этом каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном 

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм 

занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала настоящей программы 

допускается для бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на 

углубленное освоение содержания тем  «Подвижные игры» и «Гимнастика». 

В то же время в отсутствии реальных возможностей для освоения 
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школьниками содержания раздела «Плавание»  разрешается заменить его 

содержание легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями. 

  

В результате освоения предметного содержания дисциплины 

«Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического 

развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных 

разделов программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. 

Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на 

результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в 

конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, 

можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной 

гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

 
 

8. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 



280 

 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 
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звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 

до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
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вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгивание. 

 

 

9.Тематическое  планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся. 

 

 Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

1 кл 2кл 3кл 4кл 

Знания о физической культуре  
В процессе 

урока  

Физическая культура      

Физическая 

культура как 

система 

разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья 

человека. 

Ходьба, бег, 

прыжки, 

лазанье, 

ползание как 

жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями: 

организация 

мест занятий, 

подбор одежды, 

обуви и 

инвентаря. 

Понятие о 

физической 

культуре. 

 

Основные 

способы 

передвижения 

человека. 

 

Профилактика 

травматизма 

    Определять и кратко 

характеризовать  физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. Выявлять различие в 

основных способах 

передвижения человека.  

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от времени года 

и погодных условий 

Из истории физической культуры  
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История 

развития 

физической 

культуры и 

первых 

соревновании. 

Связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельностью 
 

Возникновение 

первых 

соревнований. 

3арождение 

Олимпийских 

игр.   

Особенности 

физической 

культуры разных 

народов. Её 

связь с 

природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями и 

обычаями 

народа. 

Зарождение 

физической 

культуры на 

территории 

Древней Руси. 

Развитие 

физической 

культуры в 

России в XVII - 

ХIХ вв. 

    

Пересказывать тексты по 

истории физической 

культуры. 

Понимать и раскрывать 
связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью человека 
 

Физические упражнения  

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое 

развитие и 

развитие 

физических 

качеств. 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств: силы, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

равновесия. 

Представление о 

физических 

упражнениях.  

Представление о 

физических 

качествах. 

Общее 

представление о 

физическом 

развитии. 

Общее 

представление о 

физической 

подготовке. 

Что такое 

физическая 

    Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

Выявлять характер 

зависимости частоты 

сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений.. 
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Физическая 

подготовка и её 

связь с 

развитием 

основных 

физических 

качеств. 

Физическая 

нагрузка и её 

влияние на 

повышение 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

нагрузка. 

Правила 

контроля за 

нагрузкой по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

 

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия 

Составление 

режима дня. 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

оздоровительных 

занятии в режиме 

дня (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки

), комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и 

развития мышц 

туловища, 

развития 

основных 

физических 

качеств 

Режим дня и 

его 

планирование. 

Утренняя 

зарядка, 

правила её 

составления и 

выполнения. 

Физкультмину

тки, правила 

их  

составления и 

выполнения. 

Закаливание и 

правила 

проведения 

закаливающих 

процедур. 

Осанка и 

комплексы 

упражнений по 

профилактике 

её нарушения. 

Комплексы 

упражнений 

для развития 

физических 

    Составлять 

индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять 
комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать своё состояние 

(ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учётом их 

цели: на развитие силы, 

быстроты,  выносливости 
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качеств. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью  

Измерение 

длины и массы 

тела, 

показателей 

осанки и 

физических 

качеств. 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений во 

время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Измерение 

показателей 

физического 

развития. 

Измерение 

показателей 

развития 

физических 

качеств. 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

    Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы 

тела, сравнивать их со 

стандартными значениями. 

Измерять показатели 

развития физических 

качеств. 

Измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных 

сокращений. 

Самостоятельные игры и 

развлечения 

   

 

 Организация и 

проведение 

подвижных игр 

(на спортивных 

площадках и в 

спортивных 

залах) 

Игры и 

развлечения в 

зимнее время 

года.  

Игры и 

развлечения в 

летнее время 

года. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

    Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Организовывать и 

проводить подвижные игры 

с элементами 

соревновательной 

деятельности 
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игр. Народные 

подвижные 

игры 

     

Физическое 

совершенствование (405) 
 

99 

 

 

102 102 

 

102 

 

 

 
 

Гимнастика с элементами  

акробатики   (75ч) 

21 

 

 

18 

 

18 

 

18 

 

 

 
 

Организующие 

команды и 

приёмы. 

Строевые 

действия в 

шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых команд. 

Движения и 

передвижения 

строем. 

    Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!»,  

«Стой! ». 

Акробатические 

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения в 

группировке; 

перекаты; стойка 

на лопатках; 

кувырки вперёд и 

назад; 

гимнастический 

мост. 

Акробатические 

комбинации. 

Например: 

1) мост из 

положения лёжа 

на спине, 

опуститься в 

исходное 

положение, 

переворот в 

положение лёжа 

Акробатика.     Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических упражнений 

и акробатических 

комбинаций. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 
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на животе, 

прыжок с 

опорой на руки 

в упор присев; 

2) кувырок 

вперёд в упор 

присев, 

кувырок назад 

в упор на 

коленях с 

опорой на руки, 

прыжком 

переход в упор 

присев, 

кувырок 

вперёд. 

выполнении акробатических 

упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья и 

перелезания, 

переползания; 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Снарядная 

гимнастика. 

Прикладная 

гимнастика. 

    Осваивать технику 

физических упражнений 

прикладной 

направленности. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выявлятьхарактерные 

признаки гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности  

 

Легкоатлетические  упражнения(120ч) 

 

  32  28  30   30 

Беговые 

упражнения: с 

высоким 

подниманием 

бедра, прыжками 

и с ускорением, с 

Беговая 

подготовка 

    Описывать технику беговых 

упражнений.  

Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения 

беговых упражнений. 

Осваивать технику бега 
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изменяющимся 

направлением 

движения, из 

разных 

исходных 

положений; 

челночный бег 

высокий старт с 

последующим 

ускорением.- 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать 
универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений 

Прыжковые 

упражнения: 

на одной ноге 

и двух ногах 

на месте и с 

продвижение

м; в длину и 

высоту, 

спрыгивание 

и 

запрыгивание; 

прыжки со 

скакалкой .  

Прыжковая 

подготовка. 

    Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлятькачества силы, 

быстроты, выносливости и 
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координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Соблюдатьправила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Броски: 

большого мяча (1 

кг) на дальность 

разными 

способами.  

Броски 

большого мяча. 

    Описывать технику бросков 

большого набивного мяча.  

Осваивать технику бросков 

большого мяча. Соблюдать 

правила техники безопасности 

при выполнении бросков 

большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении бросков большого 

мяча. 

Метание: 

малого мяча в 

вертикальную 

цель и на 

дальность 

Метание 

малого мяча 

    Описывать технику метания 

малого мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при метании 

малого мяча 

Кроссовая 

подготовка (92ч.) 
                                                                                                                                                

 19 28 21 24  

Эстафеты   на 

выносливость и 

координацию. 

 Равномерный 

медленный бег 

от 3 до 6-8 

минут. Кросс по 

слабопересечен

ной местности 

до 1км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при выполнении 

беговых упражнений. 
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Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

 

Подвижные и 

спортивные игры 

(115ч.) 

 27 28 30 30  

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

игровые задания с 

использованием 

строевых 

упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

На материале 

лёгкой атлетики: 

прыжки, бег, 

метание и броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту. 

На материале 

кроссовой 

подготовки: 

эстафеты и 

упражнения на 

выносливость и 

Подвижные 

игры. 
    

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику 

выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и 

двигательных 

задач.Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время 
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координацию. подвижных игр.Соблюдать 

дисциплину и правила 

техники безопасности во 

время подвижных игр. 

На материале 

спортивных игр: 

Футбол: удар по 

неподвижному и 

катящемуся 

мячу; остановка 

мяча; ведение 

мяча; 

подвижные игры 

на материале 

бола. 

баскетбол: 

специальные 

передвижения 

без мяча; 

ведение мяча; 

броски мяча в 

корзину; 

подвижные игры 

на материале 

баскетбола. 

Волейбол: 

подбрасывание 

мяча; подача 

мяча; приём и 

передача мяча; 

подвижные игры 

на материале 

волейбола. 

 

Спор

тивн

ые 

игры. 

    Описывать разучиваемые 

технические действия  из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время учебной и игровой 

деятельности.  

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения из 

базовых видов 

спорта 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней 

зарядки, 

физкультминут

Обще

физи

ческа

я 

подго

товка

. 

Оздоровитель

ные формы 

занятий.  

Развитие 

    Осваивать умения выполнять  

универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические 

качества 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятии. 

Моделировать физические 
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ок, занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

осанки. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для 

глаз. 

физических 

качеств. 

Проф

илакт

ика 

утом

ления

. 

нагрузки для развития 

основных физических 

качеств. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз  

 

 

 

10.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая 

культура» являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД)  

Личностными  результатами изучения курса «Физическая 

культура» является формирование следующих умений: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Регулятивные УУД: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнёра; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 

 

 

11.Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся 1 класса должны: 

       иметь представление: 

  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 - о способах изменения направления и скорости движения; 

      -о режиме дня и личной гигиене; 

    - о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

         уметь: 

     -выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

        -выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

       - играть в подвижные игры; 

       - выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
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       -выполнять строевые упражнения; 

         демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

  

Контрольн

ые 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

118 – 

120 

115 – 

117 

105 – 

114 

116 – 

118 

113 – 

115 

95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

       иметь представление: 

        -о зарождении древних Олимпийских игр; 

        -о физических качествах и общих правилах определения уровня их 

развития; 

       - о правилах проведения закаливающих процедур; 

        -об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений 

для формирования правильной осанки; 

        уметь: 

       - определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

        -вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

      -  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

        -выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

       - выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 

мяча; 
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       - выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

       демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

  

Контрольн

ые 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

143 – 

150 

128 – 

142 

119 – 

127 

136 – 

146 

118 – 

135 

108 – 

117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

  

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

        иметь представление: 

       -о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

        -о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, 

подводящих и соревновательных; 

        -об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

         уметь: 

       - составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

        -выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

        -проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

       -составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований; 

        -вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений; 
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         демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3       

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину 

с места, см 

150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 

125 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 

6,4 

6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 

6,6 

Бег 1000 м, мин. 

с 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

  

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

         знать и иметь представление: 

      - о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке 

солдат в русской армии; 

        -о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения; 

       - о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

       -о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

       уметь: 

        -вести дневник самонаблюдения; 

        -выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

        -подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

        -выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

        -оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах 

и потертостях; 

         -демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 
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Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3       

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

      18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого старта, 

с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. 

с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

        старт не из требуемого положения; 

        отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

     бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

      несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 
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несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении 

упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

  

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

         -Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

         -Действие смыслообразования, 

         -Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

         -Умение выражать свои мысли, 

         -Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

         -Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

        -Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

         -Построение  высказываний в соответствии с условиями 

коммутации. 

Регулятивные УДД 

        - Целеполагание, 

        -волевая саморегуляция, 

         -коррекция, 

          -оценка качества и уровня усвоения. 

        -Контроль в форме сличения с эталоном. 

       -Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

         -Умение структурировать знания, 

        -Выделение и формулирование учебной цели. 

       - Поиск и  выделение необходимой информации 

       -Анализ объектов; 

       -Синтез, как составление целого из частей 

         -Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на 

внешнем уровне. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих 

этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной 
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ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его 

количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

  

 

13. Описание материально – технического обеспечения 
 

№  п/п Наименование объектов  и средств  материально – 

технического обеспечения  

Количество 

1.Библиотечный фонд 

1 Стандарт начального общего образования  по 

физической культуре. 

1шт. 

2 Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура . 1-4  классы. 

1шт. 

3 Рабочие программы  по физической культуре. 2шт. 

4  Учебники и пособия, которые входят в предметную 

линию В.И Ляха. 

50шт. 

5 Методические издания  по физической культуре  для 

учителя физкультуры. 

1шт. 

2. Печатныепособия 

6 Таблицы  по стандартам  физического развития и 

физической подготовленности 

1 шт. 

3. Техническиесредстваобучения 

7 Компьютер 1 шт. 

4.  Оборудованиекабинета 

8 Стенка гимнастическая 6шт. 

9 Козёл гимнастический 1шт. 

10 Конь гимнастический 1шт 

11 Перекладина гимнастическая 1шт. 

12 Канат для лазания 1шт. 

13 Мостик гимнастический подкидной 2шт. 
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14 Скамейка гимнастическая 6шт. 

15 Гантели 18шт. 

16 Маты гимнастические 16шт. 

17 Мячи набивные 7шт. 

18 Скакалки гимнастические 40шт. 

19 Обруч гимнастический 30шт. 

20 Стойки для прыжков в высоту ,планка для прыжков  1шт. 

21 Щиты баскетбольные 2шт. 

22 Мячи баскетбольные 25шт. 

23 Сетка волейбольная 1шт. 

24 Мячи волейбольные 25шт. 

25 Мячи футбольные 7 шт. 

26 Секундомер 2 шт. 

27 Мячи для метания 6шт. 

28 Спортивный зал 1шт. 

30 Спортивные площадки 2шт. 

 

 

 

 

 

Согласована:                                                             Согласована: 

Протокол заседания методического                       Заместитель директора по  

объединения учителей  технологии,                       УВР 

музыки, ИЗО, физической культуры                      Нечай О.А._______________ 

Гекало С.В._________________                          0т 29.08. 2013г. 

от 26.08 . 2013 г                                                            
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языка к УМК «Английский» для 2-4 классов общеобразовательных 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Данная рабочая программа II вида разработана на основе авторской 

рабочей программы  В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой              

« Программа курса английского языка к УМК «Английский» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы рабочей программы делят 

учебники на тематические разделы (кроме учебника для 2 класса). Учитель 

разработавший данную рабочую программу решила уместным разделить 

учебник 2 класса на тематические разделы, чтобы ученикам было легче 

усваивать лексический материал, не перескакивая с одной темы на другую. 

Также были добавлены следующие темы: Моя школа. Место, где я живу. 

Цвета. Книги. Сказочные герои. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методических комплектов Английский язык «English 2-4» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. В состав УМК входит учебник, рабочая 

тетрадь, прописи, книга для чтения, mp3, книга для учителя согласно 

перечню учебников, утверждённых приказом Минобрнауки РФ, 

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения. 

         Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю, 

34 учебных недели, за курс 2-4 кл. 204 часа). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в 

начальной школе направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального 

опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
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- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство 

с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную 

культуру в письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых 

УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной 

учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты 

характера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые 

занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. 

Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. 

Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: 

черты характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, 

любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, 

книги. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые 

животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия 

континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. 

Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и 

телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, 
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сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют 

делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (в школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в 

начальной школе. 

 

Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-

2” 

УМК“English-

3” 

УМК“English

-4” 

Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий 

лексический 

запас 

 

274 

 

239 

 

279 

 

792 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), 

Praising (You are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to 

a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She 

likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), 

Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / 

inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 

 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, 

усвоенного во 2 классе, так и нового. Лексический запас составляет 239 

лексических единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного 

овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 

класса. 
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В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to 

look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for 

personal information (How old are is …? What country … from? etc.), Giving 

personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You 

should … You should not …) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, 

windy, snowy, stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, 

seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки прилагательных un- (happy - 

unhappy); 

 словосложением (N+N snowman); 

 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

 

4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, 

усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового. Лексический запас составляет 

279 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be 

scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; 

узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 
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 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? 

What time is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for 

information (Did you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? 

What …? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good 

luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. 

Thank you anyway.) и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a 

reporter), -or (an actor), -ion (celebration), -ing (reading); образования 

прилагательных в сравнительной степени –er (larger), прилагательных в 

превосходной степени –est (the biggest); порядковых числительных –th (sixth); 

приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- (usual - 

unusual); 

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  

down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy 

(room)) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во 

взаимосвязи с обучением произносительной стороне речи, чтению по 

транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле 

уроков выделяются специальные уроки по формированию лексических 

навыков, на которых с помощью комплекса упражнений (имитативные, 

подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого 

материала) учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, 

спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах 

упражнений. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков 

состоит из упражнений, помещенных как в Учебнике, так и в Рабочей 

тетради. 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование 

множественного числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи 

образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf 

– wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное 
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- положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; 

- притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе 

(this – these, that – those); 

- неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол 

- глагол to be в настоящем простом времени; 

- глагол have got; 

-оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос). 

- видо-временная форма Present Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

- -глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие 

- наречие степени (very). 

- наречие места (there). 

-наречие образа действия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, 

усвоенного во 2 классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и 

множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, 

hair – hair) 
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2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

- глагол to be в Past Simple (was – were);  

- видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях; 

-модальные глаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’d like…); 

6. Наречие 

- наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, 

tomorrow, soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (It is cold. It is winter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, 

усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе 

(shelf-shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most 

interesting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 
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прилагательных не по правилам (good – better – best, bad – worse – 

worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

-to be going to для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (I like to…); 

6. Предлог 

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (It is five o’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные 

предложения  (Be careful!), отрицательные повелительные предложения 

(Don’t worry!) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

                

Предметное содержание речи 2 класс. 

1. Знакомство.  (5) 

Приветствие. Этикет. 

2. Я и мои друзья. (8) 

3. Цвета. Мои увлечения. (4) 

Названия цветов. Хобби. 

4. Мир моих увлечений. (11) 

Животные. Виды спорта. Олимпийские талисманы. 

5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (8) 

Великобритания. Америка. Россия. Памятники. 

6. Я и моя семья. (7) 

Члены семьи. Дни недели.  

7. Транспорт. (7) 

Виды транспорта. Любимые занятия. Путешествия. 

8. Книги. Сказочные герои. (2) 

Мои любимые книги. Сказочные герои. 
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9. Место, где я живу. (8) 

Мой родной город, край. Дом. 

10. Моя школа. (3) 

Школа. Школьные принадлежности. 

11. Времена года. Погода. (5) 

 

Предметное содержание речи 3 класс. 

1. Знакомство.  (2) 

2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (8) 

Великобритания. США. Родной город. 

3. Моя семья и я. (8) 

Члены семьи, общие занятия. 

4. Мои увлечения. (6) 

5. Мой дом/квартира/ комната. (6) 

Дом. Работа по дому. Комнаты. 

6. Праздники. (5) 

День рождения. Новый год. 

7. Игрушки, одежда. (6) 

Мои любимые игрушки. Предметы одежды. 

8. Времена года. Погода. Любимое время года. (5) 

Сезоны. Месяцы. 

9. Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие 

простые произведения детского фольклора. (2) 

Детские писатели. Любимая книга. 

10. Выходной день, каникулы. (4) 

Каникулы. Зоопарк. Цирк. 

11.  Любимое домашнее животное. (8) 

Мой питомец. Виды животных. 

12. Моя школа/ классная комната. Школьные принадлежности, 

учебные предметы. (2) 

13. Мои друзья. (6)  

 

Предметное содержание речи 4 класс. 

1. Я и мои друзья. (7) 

Летние каникулы. Школьные друзья. Письмо другу. 

2. Животные. Зоопарк. (8) 

Любимые животные. Посещение цирка, зоопарка. 

3. Выходной день. (8) 

Формулы времени. Расписание. 

4. Моя школа. Классная комната. (12) 

Классная комната. Школьные предметы, принадлежности. 

5. Мой дом. (8) 
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Комнаты. Предметы мебели. Уборка в доме. 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (8) 

Мой город. Магазины. 

7. Мои увлечения. (2) 

8. Профессия моей мечты. (10) 

Виды профессий. Моя будущая профессия. Профессии звезд. 

9. Произведения детского фольклора. (5) 

Сказки, стихи песни. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Общим результатом освоения основной образовательной программы 

НОО является осознание предмета «иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. 

При этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает 

лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания 

себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов 

России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и 

готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями 

других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как 

средством межкультурного общения, инструментом познания мира других 

языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: 

доступные образцы детской художественной литературы, детский фольклор, 

стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных 

сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих 

ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и 

структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и 

особенностям предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих 

успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, 

воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в 
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процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут 

достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным 

традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой 

Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной 

культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и 

товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом 

мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, 

гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 

товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии 

англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
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(эстетическое воспитание) 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по 

овладению иностранным языком и осознание ее значимости для личности 

учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 

игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 
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выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т.п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
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 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения 

и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет 

на основе понимания взаимоотношений между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
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 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному 

предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 

15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) 

с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой 

на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); 
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 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное 

и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и 

использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 
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 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам т.д.) 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to be,  

модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию 

to be going to для выражения будущих действий,  наречия времени, места и 

образа действия,  наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число 

существительных,  образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

союзом because 

•дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений. 
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Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

      № 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во 

1. Книгопечатная продукция 

1.  Примерные программы по учебным предметам Иностранный 

язык 2-4 классы, Стандарты второго поколения, Москва 

«Просвещение» 2010 

1 

2.  Программа курса английского языка к УМК Английский для2-

4классов общеобразовательных учреждений. 

 Авторы: В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой, 

Просвещение, 2011 г. 

1 

3.  Английский: учебники для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений / В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой, 

Просвещение, 2010-13 гг. 

5 

4.  Английский: рабочая тетрадь к учебникам для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений / В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, 

Э. Ш. Перегудовой, Просвещение, 2010-13 гг. 

3 

5.  Английский язык: книги для учителя к учебникам для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений / В. П. Кузовлева, Н. 

М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой, Просвещение, 2010-13 гг. 

3 

6.  Английский язык: аудиоприложение ( CD МР3) к учебникам для 

2-4 классов общеобразовательных учреждений/ В. П. Кузовлева, 

Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой, Просвещение, 2010-13 гг. 

3 

2. Печатные пособия 

7.  Карточки, наглядные пособия 2 

компл. 

3. Технические средства обучения 

8.  CD-магнитофон 1 

9.  Компьютер 1 

4. Экранно-звуковые пособия 

10.  Мультимедийная доска 1 

5. Игры и игрушки 

11.  Мяч 1 

12.  Настольные игры 2 

6. Оборудование класса 

13.  Стенды 2 
 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНА»                                                             «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                             Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                           ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                       29 августа 2013 год 

Руководитель МО ______И. Н. Глушко 
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Муниципальное образование 

Темрюкский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 
 

 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                       от  29 августа 2013   года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

по изобразительному искусству  

 

 

Ступень обучения, класс – начальное общее образование, 1- 4 классы 

 

 

Количество часов  - 135                  

 

 

Учитель -  Глушко Ирина Николаевна, Кулакова Анна Евгеньевна, 

Мельниченко Ирина Григорьевна 

 

 

Программа разработана на основе примерной программы по 

изобразительному искусству 1-4 классы, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.- Москва Просвещение, 2011, 

авторской программы «Изобразительное искусство» 1-4 классы/ 

авторы: Т. Я. Шпикалова,  Л.В. Ершова, - Москва.- Просвещение.-2011 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 1-4 классов разработана на основе: 

 примерной программы по изобразительному искусству 1-4 классы, 

разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.- Москва 

Просвещение, 2010 

 авторской программы «Изобразительное искусство» 1-4 классы/ 

авторы: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова Москва.- Просвещение.-2011 

 планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

15; 

 программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ СОШ № 15. 

 

Цели курса  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта , представлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества и 

художественной деятельности. 

        

 Общая характеристика курса 

 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности», 

«Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-

творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в 

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий 

намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность 

тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в 

которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все 

блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. 

Они (все вместе!) в разной мере присутствуют на каждом уроке. В комплексе 

все блоки направлены на решение задач начального художественного 

образования и воспитания. 
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Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится 

на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие 

задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 
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осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют 

также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, 

с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. Периодическая организация выставок дает детям 

возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 
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Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ОУ  на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 1-4 классы выделяется 135 часов, по 1 часу в 

каждом классе (1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели). 

В программный материал по изобразительному искусству включён 

обязательный минимум содержания начального общего образования по 

региональному компоненту в объёме 10%. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, 

т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной  форме, в форме личного творческого опыта. Только 
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тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Таблица тематического распределения часов 

Класс Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерна

я 

программ

а 

Авторска

я 

програм

ма 

Рабочая  программа 

по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 
Изобразительное 

искусство 

 

135ч 135ч 33ч 34ч 34ч 34ч 

I 
Восхитись красотой 

нарядной осени 
8ч 

 

8ч 

 

8ч 
- - - 

 
Любуйся узорами 

красавицы зимы 

7ч 7ч 
7ч - - - 

 
Радуйся многоцветью 

весны и лета 

15ч 
18ч 18ч - - - 

 Зимние композиции 3ч 4ч 4ч - - - 

 Дымковская игрушка 2ч 3ч 3ч - - - 

 
Краски весенней и летней 

природы 
10ч 11ч 11ч - - - 

II 

В гостях у осени. Узнай, 

какого цвета земля 

родная. 

11ч 11ч - 11ч - - 

 
В гостях у чародейки-

зимы 
12ч 12ч - 12ч - - 

 
Весна-красна! Что ты 

нам принесла? 
11ч 11ч - 11ч - - 

III 
Осень. «Как прекрасен 

этот мир, 
11ч 11ч - - 11ч - 
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Содержание курса «Изобразительное искусство» 1 – 4 класс (134 часа) 

 

Виды художественной деятельности (31 ч) 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и 

идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России: 

ГТГ, Русский музей, Эрмитаж - и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

посмотри…» 

 
Зима. «Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри…» 

10ч 10ч - - 10ч - 

 
Весна. «Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри…» 

5ч 5ч - - 5ч - 

 

Лето. «Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри…» 

8ч 8ч - - 8ч - 

IV 
Восхитись вечно 

живым миром красоты 
11ч 11ч - - - 11ч 

 
Любуйся ритмами в 

жизни природы и 

человека 

14ч 14ч - - - 14ч 

 

Восхитись 

созидательными 

силами природы и 

человека 

9ч 9ч - - - 9ч 

 Резерв 3ч -     

 Итого 135 135 33 34 34 34 
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характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина - раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и - искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  Как 

говорит искусство? (36 часов) 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - 

больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 
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выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (17 часов) 

Земля -  наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 
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семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и вы разительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности  (51 час) 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные 

,растения).Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

Планируемые результаты по учебному предмету 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их культурного 

развития, который характеризуется как умения: 

 представлять специфику изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством;  

 понимать выразительные возможности языка искусства; 

 развивать образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности; 

 формировать основы анализа произведения искусства;  
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 проявлять эмоционально ценностное отношение к миру и 

художественный вкус;  

 овладевать практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно прикладном 

искусстве;  

 понимать образную природу искусства, давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу;  

 воплощать художественные образы в различных формах 

художественно творческой деятельности;  

 применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно 

практических задач. 

 

Распределение основного содержания по классам и темам, с учётом 

разделов и тем авторской программы 

 

1 класс (33ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Восхитись красотой нарядной осени 8ч 8ч 

II Любуйся узорами красавицы зимы 7ч 7ч 

III Радуйся многоцветью весны и лета 15ч 15ч+3ч=18ч 

 Резерв 3 - 

 Итого 33ч 33ч 

  

2 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I В гостях у осени. Узнай, какого цвета 

земля родная. 

11ч 11ч 

II В гостях у чародейки-зимы 12ч 12ч 

III Весна-красна! Что ты нам принесла? 11ч 11ч 

 Итого 34ч 34ч 

 

3 класс (34ч) 
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 4 класс (34 ч.) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Восхитись вечно живым миром 

красоты 

11ч 11ч 

II Любуйся ритмами в жизни природы и 

человека 

14ч 14ч 

III Восхитись созидательными силами 

природы и человека 

9ч 9ч 

 Итого 34ч 34ч 

 

Содержание учебного материала по классам с учётом авторской 

программы 

 

1 класс 

 

Восхитись красотой нарядной осени 8 ч 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет.  

Твой осенний букет.  

Осенние перемены в природе.  

В сентябре у рябины именины.  

Щедрая осень. Живая природа: форма.  

В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России. 

Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы. 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект. 

 

Любуйся узорами красавицы зимы. 7ч 

О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. 

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Осень. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

11ч 11ч 

II Зима. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

10ч 10ч 

III Весна. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

5ч 5ч 

IV Лето. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

8ч 8ч 

 Итого 34ч 34ч 
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Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике. 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. 

Белоснежные узоры. Вологодские кружева. 

Цвета радуги в новогодних игрушках.  

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект. 

 

Радуйся многоцветью весны и лета. 15ч+3р 

По следам зимней сказки. Декоративная композиция. 1р 

Зимние забавы. Сюжетная композиция. 

Защитники земли Русской. Образ богатыря. 

Открой секреты Дымки. 

Русская глиняная игрушка. 1р 

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм. 

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. 

Птицы – вестники весны. Декоративная композиция. 

«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево – жизни украшение. Образ дерева в 

искусстве. 

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя. 

В царстве радуги-дуги. 

 Основные и составные цвета. 

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки. 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи.1р 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты. 

 

2 класс 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. 11ч 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета 

тёплые и холодные. 

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта и цвет. 

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, 

симметрия, цвет, нюансы. 

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и 

декор. 

Природные и рукотворные формы. В натюрморте. Натюрморт: композиция, 

линия, пятно, штрих, светотень. 

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая 

композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт. 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой 

круг: основные и составные цвета, цветовой контраст. 

В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров. 

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с 

вариациями знаков-символов. 
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Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение 

предметов на плоскости и цвет. 

Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии. 

 

В гостях у чародейки-зимы. 12ч 

 

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок. 

Фантазируй волшебным гжельским мазком.  

Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица.  

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция. 

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм. 

Измени яркий цвет белилами.  

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в 

движении. 

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по 

мотивам русского изразца. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам 

народных сказок. 

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на 

коне. Прославление богатырей – защитников земли Русской в искусстве. 

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный 

орнамент. Узоры – символы весеннего возрождения природы: импровизация. 

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение 

предметов на плоскости. 

 

Весна-красна! Что ты нам принесла? 11ч 

«А сама – то величава, выступает будто пава…» Образ русской женщины. 

Русский народный костюм: импровизация. 

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки. 

Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция.  

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение. 

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия. 

Тарарушка из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизация. 

Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки 

с печатных досок. 

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура. 

Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду  и ритму. 

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира форма изделия и 

декор. 
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Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя 

хвалит. 

 

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»11ч 

Земля одна, а цветы на ней разные. 

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. 

О чём может рассказать русский расписной поднос. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. 

Лети, лети, бумажный змей. Чуден свет – мудры люди, дивны дела их. 

Живописные просторы Родины. 

Родные края в росписи гжельской майолики. 

«Двор, что город, изба, что терем». 

«То ли терем, то ли царёв дворец». 

Каждая птица своим пером красуется. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10ч 

Каждая изба удивительных вещей полна. 

Русская зима. 

Зима не лето, в шубу одета. 

Зима за морозы, а мы за праздники. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски- фантастические и 

сказочные образы, маски ряженых. 

В каждом посаде в своём наряде. 

Жизнь костюма в театре. 

Россия державная. 

«Город чудный…» 

Защитники земли Русской. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 5ч 

Дорогие, любимые, родные. 

Широкая Масленица. 

Красота и мудрость народной игрушки. 

Герои сказки глазами художника. 

Герои сказок в сюжетной композиции. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 8ч 

Водные просторы России. 

Цветы России на павловопосадских платках и шалях. 

Всяк на свой манер. 

В весеннем небе – салют Победы! 

Гербы городов Золотого кольца России. Сиреневые перезвоны. 

У всякого мастера свои затеи. 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект. 

 

4 класс 
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Восхитись вечно живым миром красоты. 11ч 

Целый мир от красоты. 

Древо жизни – символ мироздания. 

Мой край родной. Моя земля. 

Цветущее дерево – символ жизни. 

Птица – символ света, счастья и добра. 

Конь – символ солнца, плодородия и добра. 

Связь поколений в традициях Городца. 

Знатна Русская земля мастерами и талантами. 

Вольный ветер – дыхание земли. 

Движение – жизни течение. 

Осенние метаморфозы. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека. 14ч 

Родословное дерево – древо жизни, историческая память, связь поколений. 

Двенадцать братьев друг за другом бродят… 

Год не неделя – двенадцать месяцев впереди. 

Новогоднее настроение. 

Твои новогодние поздравления. 

Зимние фантазии. 

Зимние картины. 

Ожившие вещи. 

Выразительность формы предметов. 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина…» 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. 

Народная расписная картинка-лубок. 

Восхитись созидательными силами природы и человека. 9ч 

Вода – живительная стихия. 

Повернись к мирозданию. 

Русский мотив. Пейзаж: композиция колорит, цветовая гамма, пространство. 

Всенародный праздник – День Победы. 

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». 

Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира: региональное разнообразие и национальные 

особенности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

"Изобразительное искусство" 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной 

школе у выпускников будут сформированы основы художественной 

культуры: представления о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 
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Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный 

вкус. Появится способность к реализации творческого потенциала в 

духовной, художественно-продуктивной  деятельности, разовьётся 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность. установится осознанное 

уважение и принятие традиций, форм культурно- исторической, социальной 

и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия "Отечество", " родная земля,", "моя семья и род", "мой дом", 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный 

взгляд на мир. Будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.  

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач.  Пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. Получат навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

явлений жизни и искусства. Научатся различать виды и жанры искусства, 

смогут называть ведущие художественные музеи России ( и своего региона). 

 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 
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 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
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 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих  

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

 

 

Перечень проектов, практических работ, экскурсий 

 

Класс Проекты 

 

 Авторская программа  Рабочая программа 
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1 2 

 

2 

2 1 1 

3 1 1 

4 2 2 

Итого  6 6 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

 кол-во 
Примечания 

ОШ 

1 2 3  4  

1. Книгопечатная продукция 

1. Федеральный 

государственный стандарт 

основного общего 

образования  

 

Д 

Примерная программа по 

музыке 1-4 классы, 

разработанная на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования.- Москва 

Просвещение, 2010   

Авторская программа 

«Изобразительное искусство» 1-

4 классы/ авторы:Т.Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова.- 

Москва.- Просвещение.-2012 

Методические рекомендации 

ККИДППО для начальных 

классов ежегодные и 

последующие. 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края. 

Обязательный минимум 

содержания общего образования 

по кубановедению. Краснодар, 

2005г.   

2. Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству 

 

Д 

3. Авторские программы по 

изобразительному 

искусству 

Д 

 

 

4. 

 

 

Учебно-методические 

комплекты к программе по, 

выбранной в качестве 

основной для проведения 

уроков изобразительного 

 

 

 

К 

Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических работ, 

а также учителем как часть 

методического обеспечения 
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 искусства кабинета. 

 

 

Учебники по 

изобразительному 

искусству 

К Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова  

Изобразительное искусство. 1 

класс;  

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова   

Изобразительное искусство. 2 

класс; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова   

Изобразительное искусство. 3 

класс; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова   

Изобразительное искусство. 4 

класс; 

5. Рабочие тетради К Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова.  

Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 1 класс.  

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

А. Н. 

Щирова, Н. Р. Макарова.  

Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 2 класс.  

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова.  

Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 3 класс.  

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова.  

Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 4 класс.  

 

6. 

 

 

 

 

 

Методические пособия 

(рекомендации к 

проведения уроков 

изобразительного 

искусства) 

 

 

Д 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

А. Н.  Изобразительное 

искусство. 1 класс. 

Методическое пособие. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

А. Н.  Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Методическое пособие. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 
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Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

А. Н.  Изобразительное 

искусство. 3 класс. 

Методическое пособие. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 

А. Н.  Изобразительное 

искусство. 4 класс. 

Методическое пособие. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

7. 

 

Методические журналы по 

искусству 
 

Ф/Д 

Федерального значения 

 

8.  Учебно-наглядные 

пособия 

 

Ф 

Д 

Наглядные пособия в виде 

таблиц и плакатов – Д, формата 

А4 и Ф 

 Хрестоматии литературных 

произведений  
 

Д/П 

 

9. Энциклопедии по 

искусству, справочные 

пособия 

Д 
по одной каждого наименования 

10. Альбомы по искусству Д по одному каждого 

наименования 

11. Книги о художниках и 

художественных музеях 
Д по одной каждого наименования 

12. Книги по стилям 

изобразительного 

искусства и архитектуры 

Ф Книги по стилям в искусстве 

необходимы для 

самостоятельной работы 

учащихся, они могут  

использоваться как раздаточный 

материал при подготовке 

учащихся к творческой 

деятельности,  подготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной 

деятельности и должны 

находиться в фондах школьной 

библиотеки 

13. Словарь 

искусствоведческих 

терминов 

П 
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2. Печатные пособия 

14. Портреты русских и 

зарубежных художников 
Д Комплекты портретов по 

основным разделам курса.  

Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических 

изданиях (альбомы по искусству) 

и на электронных носителях 

15. Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента 

Д  

 

 

 

Таблицы, схемы могут быть 

представлены в 

демонстрационном (настенном) 

и индивидуально раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях 

16. Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Д 

17. Схемы по правилам 

рисования предметов, 

растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Д 

18. Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, декоративно-

прикладному искусству 

Д 

19. Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по 

художественной грамоте 

К  

3. Информационно-коммуникационные средства 

20. Мультимедийные 

обучающие 

художественные 

программы Электронные 

учебники 

Д Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. В 

обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля). 
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Возможно использование 

следующих программ:  

Cake-walkProAudio 8, 5 и 9 

Sound-Forge, Finale, Dance 

Machine, Coo// 

21. Электронные библиотеки 

по искусству Д 
Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, ориентированных на 

различные формы 

художественно-познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить 

электронные энциклопедии и 

альбомы по искусству, 

(изобразительное искусство, 

музыка), аудио- и 

видеоматериалы, тематические 

базы данных, фрагменты 

культурно-исторических текстов, 

текстов из научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация.  

Электронные библиотеки могут 

размещаться на компакт дисках, 

либо создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

22. Игровые художественные 

компьютерные программы 

  

4. Технические средства обучения (ТСО) 

23. Музыкальный центр 

 Д 
Аудио магнитофон и 

проигрыватель с возможностями 

использования компактдисков: 

CD-R, CDRW, MP 3, а также 

магнитных записей 

24. DVD-проигрыватели Д  

25. Телевизор  С диагональю не менее не менее 

72 см 

26. Видеомагнитофон Д  

 Мультимедийный 

компьютер с 

художественным 

Д В классе информатики для 

индивидуальной работы 

учащихся 
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программным 

обеспечением 

27. Слайд проектор  Д Необходимо также иметь в 

кабинете устройство для 

затемнения окон 

28. Мультимедиа проектор Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

29. Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления таблиц и 

репродукций 

Д  

30. Экран (на штативе или 

навесной) 
Д Минимальные размеры 1,25х 

1,25 

31. Фотоаппарат П Цифровая камера 

32. Видеокамера Д  

33. Графический планшет Д  

5. Экранно-звуковые пособия 

34. Аудиозаписи по музыке и 

литературным 

произведениям 

Д Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 

курса  для каждого класса 

35. Видеофильмы: 

- по памятникам 

архитектуры 

- по художественным 

музеям 

- по видам 

изобразительного 

искусства 

- по творчеству отдельных 

художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-

прикладному искусству 

- по художественным 

технологиям 

Д По одному каждого 

наименования 
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36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды (диапозитивы): 

- по видам 

изобразительных  

( пластических)  искусств 

- по жанрам 

изобразительных 

искусств 

- по памятникам 

архитектуры  

России и мира 

- по стилям и 

направлениям в  

искусстве 

- по народным промыслам 

-  по декоративно-

прикладному 

искусству 

- по творчеству 

художников 

Д 
произведения пластических 

искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, 

выразительные объекты природы 

в разных ракурсах в 

соответствии с программой 

6. Учебно-практическое оборудование 

37. Мольберты 
К 

 

 Настольные скульптурные 

станки 
К  

38. Комплекты резцов для 

линогравюры 
К  

39. Конструкторы для 

моделирования 

архитектурных 

сооружений 

Ф  

40. Краски  акварельные К  

41. Краски гуашевые К  

42. Краска офортная П  

 

43. 

Валик для накатывания 

офортной краски 
П  

44. Тушь К  

45. Ручки с перьями 
К 

 

46. Бумага  А3, А4 

 
К  

47. Бумага цветная К  

48. Фломастеры К  

49. Восковые мелки К  

50. Пастель Ф  
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51. Сангина 
К 

 

52. Уголь К  

53. Кисти беличьи  № 5, 10, 20 К  

54. Кисти щетина № 3, 10, 13 К  

55. Емкости для воды 
К 

 

56. Стеки (набор) К  

57. Пластилин / глина К  

58. Клей Ф  

59. Ножницы 
К 

 

60. Рамы для оформления 

работ 

К Для оформления выставок 

61. Подставки для натуры П  

7. Модели и натурный фонд 

62. Муляжи фруктов 

(комплект) Д 
 

63. Муляжи овощей 

(комплект) 
Д  

64. Гербарии Ф  

65. Изделия декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

Д  

66. Гипсовые геометрические 

тела 

Д  

67. Гипсовые орнаменты Д три-четыре вида 

68. Маски античных голов Д два вида 

69. Античные головы Д четыре вида 

70. Обрубовочная  голова Д  

71. Модуль фигуры человека П  

72. Капители Д ионическая и дорическая 

73. Керамические изделия 

(вазы, кринки и др.) 
П  

74. Драпировки П  

75. Предметы быта 

(кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары, подносы 

и др.) 

П  

8. Игры и игрушки 

76. Конструкторы  Ф Строительные конструкторы для 

моделирования архитектурных 

сооружений (из дерева, пластика,  

картона) 

77. Театральные куклы Д  
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78. Маски Д  

9. Специализированная учебная мебель 

79. Столы рисовальные К  

80. Стулья К  

81. Стулья брезентовые 

складные 
К Для рисования на пленэре 

82. Стеллажи для книг и 

оборудования 
Д  

83. Мебель для проекционного 

оборудования 
Д  

84. Мебель для хранения 

таблиц и плакатов. 
Д Кассетницы, плакатницы 

  

 

 

«СОГЛАСОВАНА»                                                                «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                                Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                        29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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Муниципальное образование 

Темрюкский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 
 

 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                       от  29 августа 2013   года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

по  музыке 

 

 

Ступень обучения, класс – начальное общее образование, 1- 4 классы 

 

 

Количество часов  - 135                     

 

 

Учитель -  Глушко Ирина Николаевна, Кулакова Анна Евгеньевна, 

Мельниченко Ирина Григорьевна 

 

 

Программа разработана на основе  примерной программы по музыке 1-4 

классы, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.- Москва 

Просвещение, 2011, авторской программы «Музыка» 1-4 классы/ 

авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина.- Москва.- 

Просвещение.-2012 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка» для 1-4 классов 

разработана на основе: 

 примерной программы по музыке 1-4 классы, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.- Москва Просвещение, 2010 г. ,  

 авторской программы «Музыка» 1-4 классы/ авторы:  

    Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина.- Москва.- Просвещение.-

2012 

 планируемых результатов освоения обучающимися основой 

образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ № 

15; 

 программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ ООШ № 15. 

 

       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, воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно- ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса- багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно- образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно- эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов  мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений  
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композиторов- классиков, современной академической и популярной 

музыки. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на 

развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви 

к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. Программа 

направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проведения 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, занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов.  

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение музыкального искусства учащимися  

подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на 

уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование 

и музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.  

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: 

увлечённость, триединство деятельности композитора- исполнителя-

слушателя, "тождество и контраст", интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. Предпочтительными формами 
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организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная 

работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы 

проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-

концерты. 

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 первом классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ОУ  на изучение учебного предмета «Музыка» 

1-4 классы выделяется 135 часов, по 1 часу в каждом классе (1 класс- 33 

учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели).  В программный материал 

по музыке 1-4 классы включён обязательный минимум содержания 

начального общего образования по региональному компоненту в объёме 

10%. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя 

всем 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 умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании 

культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, 

идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 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. 
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Таблица тематического распределения количества часов 

 

Основное содержание курса 

 

Музыка в жизни человека (36 ч).  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 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 (63ч). 

Интонационно- образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие Интонация - источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.) 

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерн

ая 

програм

ма 

Авторска

я 

программ

а 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 Музыка 135 135 33 34 34 34 

1 
Музыка в жизни 

человека. 
30 

30+6р=36 
8+1р=9 

7+2р=9 7+2р

=9 

8+1р=

9 

2 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

60 

60+3р=63 

14+1р=

15 

14+2р=1

6 

16 16 

3 
Музыкальная картина 

мира. 
30 30+6р=36 8+1р=9 7+2р=9 

7+2р

=9 

8+1р=

9 

 Резерв 18 15 3 6 4 2 
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выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно – 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

 Музыкальная картина мира (36ч).  

     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 (СD, 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. 

 

 

Планируемые результаты по учебному предмету 
 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

музыкального развития, который характеризуется как умения: 

 воспринимать   музыку различных  жанров; 

 эстетически   откликаться   на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально  творческой   деятельности; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании  различных  музыкальных  инструментов,   в том  числе и 

современных   электронных; 

 общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллектив

ного(хоровогоиинструментального)воплощения различных  

художественных   образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
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изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

Распределение основного содержания по классам и темам, с учётом 

разделов и тем авторской программы УМК "Школа России 

 

1 класс (33ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I 
Музыка вокруг нас. 

Р.к. Рождественские песни и колядки на 

Кубани 

16 16 

II Музыка и ты. 

Р.к  Кубанские песни (слушание) 

Р.к.Восприятие музыкальных 

произведений выдающегося кубанского 

композитора Г.Г.Пономаренко 

17 17 

 
Итого 

33ч 33ч 

2 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 
Россия – Родина моя. 

3 3 

2 
День, полный событий. 

6 6 

3 
«О России петь, что стремиться в 

храм». 

5 5 

4 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

4 4 

5 
В музыкальном театре. 

5 5 
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6 
В концертном зале. 

5 5 

7 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

6 6 

 
Итого 

34ч 34ч 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 
Россия – Родина моя. 

5 5 

2 
День, полный событий. 

4 4 

3 
«О России петь, что стремиться в 

храм». 

4 4 

4 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

4 4 

5 
В музыкальном театре. 

6 6 

6 
В концертном зале. 

6 6 

7 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

5 5 

 
Итого 

34ч 34ч 

 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 
Россия – Родина моя. 

3 3 

2 
О России петь – что стремиться в 

храм… 

4 4 

3 
День, полный событий. 

6 6 

4 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

3 3 
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5 
В концертном зале. 

5 5 

6 
В музыкальном театре 

6 6 

7 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

7 7 

 Итого 34ч 34ч 

 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета  «Музыка» 

     Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств  

материально-технического 

обеспечения 

Колич

ество 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство». 

Примерная программа основного 

общего образования по музыке. 

Авторская программа по музыке. 

Хрестоматии с нотным материалом. 

Сборники песен и хоров. 

Методические пособия 

(рекомендации к проведению уроков 

музыки). 

Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения 

уроков музыки.  

Учебники по музыке. 

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

искусству. 

 

д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

К 

     Д 

Примерная программа по 

музыке 1-4 классы, 

разработанная на основе 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования.- 

Москва Просвещение, 

2010  Авторская 

программа «Музыка» 1-4 

классы/ авторы: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина.- Москва.- 

Просвещение.-2012 

Методические 

рекомендации 

ККИДППО о 

преподавании в 

начальных классах. ( 

ежегодные и 

последующие) 

 Департамент 

образования и науки 
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Краснодарского края. 

Обязательный минимум 

содержания общего 

образования по 

кубановедению. 

Краснодар, 2005 г. 

   Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина,  «Музыка»: 

Учебник для учащихся 

нач.шк. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

     Рабочая тетрадь для 1, 

2, 3, 4 классов, М.: 

Просвещение, 2011г. 

 Печатные пособия 

Печатные пособия 

Атласы музыкальных 

инструментов. 

Портреты композиторов. 

Схема: расположение 

инструментов и оркестровых групп 

в различных видах оркестров. 

Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

Д 

Д 

 

    Д 

    Д 

 

 

 

    Д 

 

 

 

    К 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийная программа 

«Шедевры музыки» издательства  

«Кирилл и Мефодий». 

Мультимедийная программа 

«Энциклопедия классической 

музыки» «Коминфо». 

Мультимедийная программа 

«Музыка. Ключи». 

Мультимедийная программа 

«Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 2009г.». 

Мультимедийная программа 

«История музыкальных 

инструментов». 

 При наличии 

необходимых 

технических условий 
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Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164. 

Российский общеобразовательный 

портал - http://music.edu.ru/. 

Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/. 

CD-ROM. «Мир музыки». 

Программно-методический 

комплекс». 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц. 

Магнитная доска. 

Телевизор. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Сканер. 

Музыкальный центр 

Видеомагнитофон 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

 

 

 

По возможности 

 

 

 

При наличии 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие 

информационные объекты, 

отражающие темы курса музыка. 

Аудиозаписи изучаемых 

музыкальных произведений. 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по музыке. 

Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных спектаклей. 

Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей. 

Видеофильмы с записью известных 

оркестровых коллективов. 

Д 

 

 

Д 

 

Д 
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Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов. 

Нотный и поэтический текст песен. 

Изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах. 

Фотографии и репродукции картин 

крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски.  

Стеллажи для наглядных пособий, 

нот, учебников и др. 

Стол учительский с тумбой. 

К 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

Учебно- практическое оборудование 

Народные музыкальные 

инструменты: 

Фортепиано 

Баян 

Комплект детских музыкальных 

инструментов: 

Глокеншпиль 

Бубен 

Барабан 

Треугольник 

Металлофоны 

Народные инструменты: 

 ложки,  

дудки,  

бубны, 

трещотки 

Персональный компьютер 

Медиапроект 

музыкальное лото, викторины. 

Д 

 

 

 

П 

 

 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

Д 

    Д 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНА»                                                                «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                                Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                        29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Подвижные игры» 
(наименование) 

 

                                                        2011 – 2015 г.       
(срок реализации программы) 

 

                                                            7 – 11 лет       

(возраст обучающихся) 
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1.Пояснительная записка. 

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность 

детей, она необходима им для нормального роста и развития. 

Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры 

являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко 

отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к 

победе. 

Реализация программы рассчитана на 4 года (1-4 класс). Первый год - 66 

часов,  второй - четвёртый год – 68 часов.  С учётом познавательных 

возможностей школьника начальных классов программа  разделена на 4 

блока: народные игры, игры на развитие психических процессов, подвижные 

игры, спортивные игры. 

Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все народные игры 

лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают активную работу 

мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма е более высокой ступени развития. 

В играх много познавательного материала, содействующего расширению 

сенсорной сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности 

действий. 

Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают 

произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, 

усидчивость). 

 

Цель:   сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у 

школьников навыков организации здорового образа жизни посредством 

комплекса оздоровительных мероприятий- подвижных игр, развития 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении, содействие  

всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

 

Задачи:   

 Укрепить здоровье учащихся. 

 Повысить уровень  сформированности  качеств личности школьников, что 

будет способствовать успешности их адаптации в школьной жизни и в 

обществе. 

 Снизить негативные последствия учебной нагрузки. 

 Разработать и внедрить в практику системы оздоровительных,    

профилактических, коррекционных мероприятий. 
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 Осуществить медико-физиологический и психолого-педагогический 

мониторинг  

 Повысить интерес к учебной деятельности. 

 Формировать у школьников знания о здоровье человека, о способах 

сохранения и укрепления. .  

 Увеличить уровень двигательной активности, включая  само-стоятельную  

работу учащихся как теоретическую,  так и практическую части. 

Принципы:  

 доступность, познавательность и наглядность; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание теоретических и практических форм деятельности; 

 усиление прикладной направленности обучения; 

 психологическая комфортность. 

Виды деятельности младшего школьника: 

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: 

принятие и выполнение готовых правил, составление и следование 

коллективно-выработанным правилам; ролевая игра). 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  

учебные коммуникации, парную и групповую работу).  

 Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, составление мини-проектов). 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде). 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

мероприятиях). 

 

2. Тематический план. 

1 класс: 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

модулей, тем 

Всего, 

час 

Количество часов 

Аудиторные  Внеаудиторные 

1.  Основы знаний 2 2 0 

2.  Общие подвижные 

символические игры 

7 0 7 

3.  Развитие физических 

качеств 

27 0 27 

4.  Совершенствование 

физических  навыков и 

умений 

14 0 14 

5.  Игры-забавы 4 0 4 

6.  Любимые игры детей 6 0 6 

7.  Эстафеты 6 0 6 

Итого: 66 2 64 
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2 класс: 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

модулей, тем 

Всего, 

час 

Количество часов 

Аудиторные  Внеаудиторные 

1 Основы знаний 2 2 0 

2 Развитие физических 

качеств 

14 0 14 

3 Совершенствование 

физических  навыков и 

умений 

21 0 21 

4 Игры-забавы 8 0 8 

5 Любимые игры детей 10 0 10 

6 Эстафеты 13 0 13 

Итого: 68 2 66 

 

3 класс: 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

модулей, тем 

Всего, 

час 

Количество часов 

Аудиторные  Внеаудиторные 

1 Основы знаний 2 2 0 

2 Развитие физических 

качеств 

12 0 12 

3 Совершенствование 

физических  навыков и 

умений 

21 0 21 

4 Игры-забавы 9 0 9 

5 Любимые игры детей 11 0 11 

6 Эстафеты 13 0 13 

Итого: 68 2 66 

 

4 класс: 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

модулей, тем 

Всего, 

час 

Количество часов 

Аудиторные  Внеаудиторные 

1 Основы знаний 2 2 0 

2 Подвижные  игры 10 0 10 

3 Игры на свежем воздухе 10 0 10 

4 Эстафеты и соревнования 10 0 10 

5 Игры на внимание 10 0 10 

6 Веселые игры 10 0 10 

7 Спортивные игры  10 0 10 

8 Игры по интересам 6 0 6 

Итого: 68 2 66 

 

3. Содержание программы. 
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1 класс 66 часов 

 

1. Основы знаний  (2 ч.) 
Знание о физической культуре: Физическая культура как система регулярных 

занятий физическими упражнениями, выполнение закаливающих процедур, 

использование естественных сил природы.  

Связь физической культуры с укреплением здоровья (физического, 

социального и психологического) и влияние на развитие человека 

(физическое, эмоциональное, социальное). Роль и значение занятий 

физической культурой и поддержание хорошего здоровья для успешной 

учебы и социализации в обществе. 

Гигиеническое воспитание: Дети  учатся  правилам личной гигиены 

(соблюдение частоты тела, волос, ногтей, полости рта, нательного белья). 

Дают ответы на вопросы. Анализирую ответы своих сверстников. Дают 

оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания. 

 

2. Общие подвижные символические игры (7 ч.) 
Игры на свежем воздухе: Игра «Бабки». Игра «Борящаяся цепь». Игра 

«Редька». Игра «Бес соли соль». Игра «Серый волк». Игра «Платок». Игра 

«Пирожок». 

 

3. Развитие физических  качеств (27 ч.) 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость, силу, выносливость, 

координацию   движений, ориентировка в пространстве,  

Игры для формирования правильной осанки: Ира «Бои на бревне». Игра 

«Ванька-встанька». Игра «Лошадки». Игры в ходьбе и беге: Игра «Дорожки». 

Игра «Караси и щука». Игра «Змейка». Игра «Пятнашки обыкновенные». 

Игра «Салка». Игра «Городок- бегунок». Игры со скакалками: Игра «Найди 

жгут». Игра «Скакалочка». Игра «Люлька». Игра «Удочка». Игры с 

прыжками: Игра «Кто дальше». Игра «Перетягивание прыжками». Игра 

«Попрыгунчики». Игра «Болото». Игра «Воробушки и кот». Игры с 

метанием, передачей и ловлей мяча: Игры «Охотники и утки». Игра 

«Сильный бросок». Игра «Мячик кверху». Игра «Зевака». Игра «Свечки». 

Игра «Лови мяч». Игра «Колодка». Игры для подготовки к строю: Игра 

«Вызов номеров». Игры на внимания Игра «Шишки, желуди, орехи». 

 

4. Совершенствование физических  навыков и умений (14 ч.) 
Упражняясь в играх данного раздела дети постепенно овладевают навыками 

и умениями действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). Эти 

игры чаще всего основаны на простых движениях: ходьбе, беге, прыжках, 

ловле, метанию. Такие игры доступны всем. 

Игры для совершенствования ориентировки  в  пространстве: Игра «Быстро 
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по местам». Игра «Мы – веселые ребята». Игры  для совершенствования 

ловкости: Игра «Мяч сквозь обручи». Игра «Дойди до середины». Игры  для 

совершенствования скоростно-силовых качеств: Игра «Посади картошку». 

Игра «Вызов». Игры для совершенствования быстроту: Игра  «Перебежчик». 

Игра «Погоня». Игры для совершенствования силу: Игра «Перетягивание по 

кругу». Игра «Перетягивание каната». Игры для совершенствования 

выносливость: Игра «Зайцы в огороде». Игра «Круговая охота». Игры для 

совершенствования координации: Игра «Коршун и наседка». Игра «Поймай 

предмет». 

 

5. Игры-забавы (4 ч.) 

В работе с детьми используются игры-забавы, аттракционы. Не будучи особо 

важными для физического развития, они часто проводятся на спортивных 

праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания в этих играх 

выполняются в необычных условиях и часто включают элемент 

соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми глазами) 

Это веселое зрелище, развлечение для детей, доставляющие им радость, но и 

требующие от участников двигательных умений, ловкости, сноровки. Игра 

«Охота на тигра». Игра «Донести рыбку». Игра  «Черепаха-

путешественница». Игра  «Собери орехи».                                                            

                                                                                       

6. Любимые игры детей  (6 ч.) 

В данный раздел включены игры, которые предложили сами дети. Все игры 

коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 

Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-

положительное настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети 

приучаются ловко и стремительно действовать в игровой ситуации, 

оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и при этом 

испытать радость. Ребята учатся самостоятельно и с удовольствием играть.  

Игра «Сильный бросок».  Игра «Космонавты». Игра «Второй лишний».                                                                                                                           

Игра «Два  мороза». Игра «Большой мяч». Игра «Шлепанки».                                                                                                                                            

 

7. Эстафеты (6 ч.) 

Эстафеты, как и подвижные игры, относятся к группе игр, в которых 

участники ведут борьбу за свою команду самостоятельно или группами при 

взаимоподдержки и взаимопомощи своих товарищей. Личная 

ответственность каждого за победу команды - прекрасный воспитательный 

фактор. Эстафеты сродни соревнованиям. Они эмоциональны и требуют 

строго соблюдать установленные правила дисциплинируют детей, приучают 

их управлять своими эмоциями, помогают совершенствовать волевые 

качества. Эстафета с флажком. Игра «Переправа» бег в обручах. Игра «Кто 

быстрее докатит обруч до флажка». Игра «Перемени предмет». Игра 

«Конвейер». Игра «Прокати мяч». 
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2 класс 68 часов 

 

1. Основы знаний  (2 ч.) 

Олимпийское движений: История Олимпийских игр. Олимпийские символы. 

Олимпийские принципы. Олимпийские и Паралимпийские игры. 

Формирование правильной осанки: Знакомство со скелетом. Понятие, что 

такое осанка. Соблюдение  правил формирования правильной  осанки. 

Выполнение физических упражнений для укрепления мышц для сохранения  

осанки. 

 

2. Развитие физических  качеств (14 ч.) 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Отличается наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. 

Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость, силу, 

выносливость, координацию   движений, ориентировка в пространстве. Игры 

для подготовки к строю: Игра «У ребят порядок строгий». Игра «Вызов 

номеров». Игры со скакалками: Игра «Удочка», Игра «Кто быстрее».Игры с 

прыжками. Игра «С кочки на кочку». Игра «Из обруча в обруч». Игры в 

ходьбе и беге: Игра «Веселый бег». Игра «Попади в след». Игры на 

внимания: «Группа». Игра «Шишки, желуди, орехи». Игры для 

формирования правильной осанки: Игра «Ванька-встанька». Игра «Лошадки» 

Игры с метаниями: Игра «Охотники и утки». Игра «Лови бросай».  

 

3. Совершенствование физических  навыков и умений (21 ч.) 
Упражняясь в играх данного раздела дети постепенно овладевают навыками 

и умениями действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). Эти 

игры чаще всего основаны на простых движениях: ходьбе, беге, прыжках, 

ловле, метанию. Такие игры доступны всем. 

Игры для совершенствования ориентировки  в  пространстве: Игра «Быстро 

по местам». Игра «Атомы и молекулы». Игры  для совершенствования 

ловкости: Игра «Мяч сквозь обручи». Игра «Дойди до середины». Игра 

«Четыре мяча». Игры  для совершенствования скоростно-силовых качеств: 

Игра «Посади картошку». Игра «Бой петухов». Игра «Вызов». Игры для 

совершенствования быстроту: Игра  «Перебежчик». Игра «Караси и щука». 

Игра «Погоня». Игры для совершенствования силу: Игра «Перетягивание по 

кругу». Игра «Перетягивание каната». Игра «Бой петухов».  Игры для 

совершенствования выносливость: Игра «Зайцы в огороде». Игра «Круговая 

охота». Игра «Пятнашки». Игры для совершенствования координации: Игра 

«Коршун и наседка». Игра «Лунный мяч». Игра «Поймай предмет». 

 

4. Игры-забавы (8 ч.) 

В работе с детьми используются игры-забавы, аттракционы. Не будучи особо 

важными для физического развития, они часто проводятся на спортивных 
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праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания в этих играх 

выполняются в необычных условиях и часто включают элемент 

соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми глазами) 

Это веселое зрелище, развлечение для детей, доставляющие им радость, но и 

требующие от участников двигательных умений, ловкости, сноровки. Игра 

«Охота на тигра». Игра «Донести рыбку». Игра  «Черепаха-

путешественница». Игра  «Собери орехи». Игра «Повяжу я шелковый 

платочек».  Игра «Дриблинг»,  Игра «Пролезь сквозь мешок», Игра «бег по 

кругу».                                                     

 

                                                                                        

5. Любимые игры детей  (10 ч.) 

В данный раздел включены игры, которые предложили сами дети. Все игры 

коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 

Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-

положительное настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети 

приучаются ловко и стремительно действовать в игровой ситуации, 

оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и при этом 

испытать радость. Ребята учатся самостоятельно и с удовольствием играть.  

Игра «Сильный бросок».  Игра «Космонавты». Игра «Второй лишний».                                                                                                                           

Игра «Два  мороза». Игра «Большой мяч». Игра «Шлепанки».  Игра 

«Прядки». Игра «Перехватчики». Игра «Мельница». «Увернись от мяча».                                                                                                                                          

 

6. Эстафеты (13 ч.) 

Эстафеты, как и подвижные игры, относятся к группе игр, в которых 

участники ведут борьбу за свою команду самостоятельно или группами при 

взаимоподдержки и взаимопомощи своих товарищей. Личная 

ответственность каждого за победу команды - прекрасный воспитательный 

фактор. Эстафеты сродни соревнованиям. Они эмоциональны и требуют 

строго соблюдать установленные правила дисциплинируют детей, приучают 

их управлять своими эмоциями, помогают совершенствовать волевые 

качества. Эстафета с флажком. Игра «Переправа» бег в обручах. Игра «Кто 

быстрее докатит обруч до флажка». Игра «Перемени предмет». Игра 

«Конвейер». Игра «Прокати мяч». Эстафета «Встречная эстафета». Эстафета 

«Посадка картофеля» (челночный бег). Эстафета «Змейка». Эстафета 

«Паучок». Эстафета «Метко в цель». Эстафета «Не урони мяч». Эстафета 

«Донеси мешочек» 

 

3 класс 68 часов 

 

1. Основы знаний  (2 ч.) 
Знание о здоровом образе жизни: Понятие об образе жизни, его 

составляющие.  Необходимость владения навыками здорового образа жизни.  
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Влияние образа жизни на здоровье. 

     Способы сохранения и укрепления здоровья. Условия формирования 

здорового образа жизни: мотивация, желания, воля, знания, умения, навыки 

по соблюдению правил и норм гигиены, благоприятные внешние условия. 

Анализ своего образа жизни и здоровья. Жизненный успех и здоровье. 

Виды спорта: Классификация видов спорта. Какие физические качества 

развиваются при занятии тем или иным видом спорта. Олимпийские виды 

спорта.  

 

2. Развитие физических  качеств (12 ч.) 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Отличается наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. 

Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость, силу, 

выносливость, координацию   движений, ориентировка в пространстве. Игры 

для подготовки к строю: Игра «У ребят порядок строгий». Игра «Вызов 

номеров». Игры со скакалками: Игра «Удочка», Игра «Кто быстрее». Игры с 

прыжками. Игра «С кочки на кочку». Игра «Из обруча в обруч». Игры в 

ходьбе и беге: Игра «Третий лишний». Игра «Попади в след». Игры на 

внимания: «Пройди бесшумно». Игры для формирования правильной осанки: 

Игра «Ванька-встанька». Игры с метаниями: Игра «Чей мяч дальше». Игра 

«Лови бросай».  

 

3. Совершенствование физических  навыков и умений (21 ч.) 
Упражняясь в играх данного раздела дети постепенно овладевают навыками 

и умениями действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). Эти 

игры чаще всего основаны на простых движениях: ходьбе, беге, прыжках, 

ловле, метанию. Такие игры доступны всем. 

Игры для совершенствования ориентировки  в  пространстве: Игра «Быстро 

по местам». Игра «Мы веселые ребята». Игра «Атомы и молекулы» Игры  

для совершенствования ловкости: Игра «Снайперы». Игра «Дойди до 

середины». Игра «Четыре мяча». Игры  для совершенствования скоростно-

силовых качеств: Игра «Посади картошку». Игра «Бой петухов». Игра 

«Вызов». Игры для совершенствования быстроту: Игра  «Смени место». Игра 

«Утята и щука». Игра «Свободное место». Игры для совершенствования 

силу: Игра «Перетягивание по кругу». Игра «Перетягивание каната». Игра 

«Бой петухов».  Игры для совершенствования выносливость: Игра «Зайцы в 

огороде». Игра «Пятнашки».  Игра «Круговая охота». Игры для 

совершенствования координации: Игра «Коршун и наседка». Игра «Мяч 

соседу». Игра «Поймай предмет». 

 

4. Игры-забавы (9 ч.) 

В работе с детьми используются игры-забавы, аттракционы. Не будучи особо 

важными для физического развития, они часто проводятся на спортивных 

праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания в этих играх 
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выполняются в необычных условиях и часто включают элемент 

соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми глазами) 

Это веселое зрелище, развлечение для детей, доставляющие им радость, но и 

требующие от участников двигательных умений, ловкости, сноровки. Игра 

«Гуси лебеди». Игра «Донести рыбку». Игра  «Волк и пастух». Игра  

«Собери орехи». Игра «Хитрая лиса».  Игра «Дриблинг»,  Игра «Пролезь 

сквозь мешок», Игра «Бег по кругу».  Игра «Палочка выручалочка».                                                   

 

                                                                                        

5. Любимые игры детей  (11 ч.) 

В данный раздел включены игры, которые предложили сами дети. Все игры 

коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 

Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-

положительное настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети 

приучаются ловко и стремительно действовать в игровой ситуации, 

оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и при этом 

испытать радость. Ребята учатся самостоятельно и с удовольствием играть.  

Игра «Сильный бросок».  Игра «Космонавты». Игра «Второй лишний».                                                                                                                           

Игра «Два  мороза». Игра «Большой мяч». Игра «Шлепанки».  Игра 

«Прядки». Игра «Перехватчики». Игра «Мельница». Игра  «Увернись от 

мяча».  Игра «Кошки мышки»                                                                                                                                        

 

6. Эстафеты (13 ч.) 

Эстафеты, как и подвижные игры, относятся к группе игр, в которых 

участники ведут борьбу за свою команду самостоятельно или группами при 

взаимоподдержки и взаимопомощи своих товарищей. Личная 

ответственность каждого за победу команды - прекрасный воспитательный 

фактор. Эстафеты сродни соревнованиям. Они эмоциональны и требуют 

строго соблюдать установленные правила дисциплинируют детей, приучают 

их управлять своими эмоциями, помогают совершенствовать волевые 

качества. Эстафета с флажком. Игра «Переправа» бег в обручах. Игра «Кто 

быстрее докатит обруч до флажка». Игра «Перемени предмет». Игра 

«Конвейер». Игра «Прокати мяч». Эстафета «Встречная эстафета». Эстафета 

«Посадка картофеля» (челночный бег). Эстафета «Змейка». Эстафета 

«Паучок». Эстафета «Метко в цель». Эстафета «Не урони мяч». Эстафета 

«Донеси мешочек» 

 

4 класс 68 часов 

 

1. Основы знаний  (2 ч..) 
Гигиена питания при занятии спортом: Представление об основных группах 

питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных 

солях, функциях этих веществ в организме; 



371 

 

представление о том, какие питательные вещества содержатся в различных 

продуктах; 

представление о необходимости разнообразного питания как обязательном 

условии здоровья. Представление о зависимости рациона питания от 

физической активности;  умение оценивать свой рацион питания с учётом 

собственной физической активности; представление детей о роли питания и 

физической активности для здоровья человека.  

Основы первой медицинской помощи (при ссадинах, ранениях, 

кровотечениях, переломах): Умение оказать первую помощь при ссадинах, 

кровотечениях. 

 

2. Подвижные игры (10 ч.) 

Развитие силовых качеств. Народная игра «Цепи кованы». Упражнения на 

развитие ловкости. Народная игра «Из круга вышибало». Упражнения на 

развитие скоростных качеств. Народная игра «Горелки». Повторение 

изученных игр. Повторение изученных игр. Игры на свежем воздухе. 

Подвижные игры. Эстафета с мячом. Подвижные игры. Эстафета с обручами 

и кеглями. Упражнения для развития скоростных качеств. Игра «Белые 

медведи» Игры с мячом. Народная игра «Яблочко» 

 

3. Игры на свежем воздухе (10 ч.) 

Подвижные игры со скакалкой. Игра «Третий лишний». Игры на свежем 

воздухе. Повторение изученных игр. Развитие ловкости. Народная игра 

«Змейка». Упражнения в ловкости. Народная игра «Удочка». Разучивание 

народной игры «Каравай». Повторение изученных игр. Соревнование 

«Весёлые старты». Упражнения в ловкости. Народная игра «Дракон». 

Старинная народная игра «Кошки, мышки». Игры на спортивной площадке. 

Упражнения в беге и прыжках. 

 

4. Эстафеты и соревнования   (10 ч.) 

Соревнования «Лучший бегун». Эстафета. Игры на свежем воздухе. 

Соревнования «Весёлые старты». Игра «Пустое место». Русская народная 

игра «Филин и пташка». Русская народная игра «Кот и мышь». Русская 

народная игра «Блуждающий мяч». Упражнения и игры на внимание. Игра 

«Ладонь – кулак», Игра «Повтори за мной». Игра «Узнай, кто я?» 

 

5. Игры на внимание  (10 ч) 
Игра «Художник». «Возьми и передай». Игра « Колечко, колечко, выйди на 

крылечко». Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – раз». Игры на 

внимание «Класс, смирно», Игра с мячом «Охотники и утки». Весёлые 

старты с мячом. Игра «Волк во рву». Игры с мячом: ловля, бросок, передача. 

Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки»  

 

6. Веселые игры  (10 ч.) 



372 

 

Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза». Игра «Метко в цель». Игра 

«Перемена мест». Игра «Прыгай через ров». Игры «Ну-ка, отгадай». Игра 

«Лавата». Игра «Чим - Брам». Игра «Если весело живётся - делай так». Игра 

«Дружная семья». Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – раз»  

 

7. Спортивные игры   (10 ч.) 
Весёлые старты с мячом. Игры с мячом: ловля, бросок, передача. Игра с 

прыжками «Дерево дружбы». Игра «Хвост дракона». Игра «Краски». Игра 

«Перемена мест». Игра «Прыгай через ров». Игра «Веселый футбол».  Игра 

«Пионербол». «Веселые старты». Соревнования «Сильные, ловкие, смелые!». 

Игра «Снайпер». Эстафеты с мячами.  

 

8. Игры по интересам  (6 ч.) 

Подвижные игры. «Капканы».Народная игра «Узнай по голосу». Народная 

игра «Ручеек». Игры на развитие внимания. «Краски». Игра на  развитие 

внимания «Съедобное  не съедобное». Игра «Караси и щука» 

 

 

4. Предполагаемые результаты. 

 

1.  Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к 

своему здоровью: выработка способности противостоять вредным 

привычкам и отрицательного воздействия окружающей среды, желание и 

умение вести здоровый образ жизни. 

2.  Включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

3.  Снижение заболеваемости . 

4.  Снижение психоэмоциональных расстройств. 

5.  Повышение уровня физической подготовки . 

6.  Повышение уровня качества знаний по вопросам здоровья и его 

сохранения. 

7.  Снижение последствий умственной нагрузки. 

8.  Повышение социально-психологической комфортности в детском 

коллективе. 

К концу курса обучения учащиеся должны знать: 

 о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

 о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью 

этих систем; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения 

осанки; 

 о причинах травматизма  и правилах его предупреждения. 

К концу курса обучения учащиеся должны уметь: 
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 составлять и правильно выполнять комплексы физических 

упражнений на развитие координации, на формирование 

правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 

5.Формы и виды контроля: 

 конкурс; 

 соревнование; 

 игра; 

 эстафета. 

 

6. Методические рекомендации. 

Подвижные игры являются неотъемлемойчастью физического и 

художественного воспитания учащихся начальной школы. У детей 

формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создается эмоциональная основа для развития 

патриотических чувств. 

Основным условием успешного внедрения подвижных игр в жизнь 

школьников всегда было и остается глубокое знание и свободное владение 

обширным игровым репертуаром, а также методикой педагогического 

руководства. Учитель, творчески используя игру как эмоционально-образное 

средство влияния на детей, пробуждает у них интерес, воображение, 

добиваясь активного выполнения игровых действий. 

В ходе игры педагог привлекает внимание ребят к ее содержанию, следит 

за точностью движений, которые должны соответствовать правилам, за 

дозировкой физической нагрузки, делает краткие указания, поддерживает и 

регулирует эмоционально-положительное настроение и взаимоотношение 

играющих, приучает их ловко и стремительно действовать в создавшейся 

игровой ситуации, оказывать товарищескую поддержку, добиваться 

достижения общей цели при этом испытывать радость. 

Объясняя новую подвижную игру, учитель дает представление о ее 

содержании, последовательности игровых действий, расположении игроков и 

атрибутов, правилах игры. Он может задать один-два уточняющих вопроса, 

чтобы убедиться, что учащиеся поняли его правильно. Основная часть 

времени на занятии предоставляется конкретным игровым действиям детей. 

В  конце игры  следует положительно оценить поступки тех учащихся, кто 

проявил определенные качества: смелость, ловкость, выдержку, 

товарищескую взаимопомощь. 

Педагогу  следует помнить, что главная его задача заключается в том, 

чтобы научить учащихся играть активно и самостоятельно. Только в этом 

случае они приучаются сами в любой игровой и подвижной деятельности 

регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить 
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выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить 

его в исполнение, проявлять инициативу, т.е. учащиеся начальной школы 

приобретают важные качества, необходимые им в будущей жизни. 

Подвижные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу формирования гармонически развитой личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенствование. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Методические пособия  и книги для учителя. Д 

2. Печатные пособия 

1 Демонстрационный и раздаточный материал. Д/П 

3. Технические средства обучения 

1 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

4. Экранно-звуковые пособия 

1 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

5. Игры и игрушки 

1 Игры на развитие психических процессов 

(внимания, памяти, речи). 

К 

6. Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

К 

2 Стол учительский. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Д 

4 Настенная доска. Д 
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8. Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

Для учителя: 

 

1.Ковалько В. И. «Здоровье - сберегающие технологии», Москва 

«Вако», 2004 г. 

2.Осокина Т. И. «Детские подвижные игры народов», Москва 

«Просвещение», 1989 г. 

3.Фролов В. Г. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми», Москва 

«Просвещение», 1983 г.  

4.Шевченко И. В. «Вместе весело играть», Ростов-на-Дону «Феникс», 

2002 г. 

5.Жуков М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. — 160 с.  

Интернет-ресурсы: 

6.Детские игры. Выпуски  1, 2, 3, 4-1999 г. 

7. Былеева Л. «Игра», 1988 г. 

8. Петров В. «Летние праздники, игры и забавы для детей».- 1999 г. 

9. Шмаков В.А. «Лето», 1993 г. 

10. Макаренко И.В.  «Позывные лета», 2000 г.  

.http://azbuka-igr.ru/doshk_vozr/air/ 

.http://fizkult-ura.ru 
 

Для учащихся: 

1.Гришин В. Г.  Игры с мячом и ракеткой.- М., 1982 г. 

2.Вавилова Е. Н. Бегай, прыгай, метай.- М., 1982 г. 

3.Семенов С. С. Городки.- М., 1982 г. 

4.Гришина В. С. Румяные щечки.- М., ФиС  

 

 

 
«СОГЛАСОВАНА»                                                                «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                                Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                          29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 

 

 

 

 

 

 

 

http://azbuka-igr.ru/doshk_vozr/air/
http://fizkult-ura.ru/
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Муниципальное  образование 

  Темрюкский район 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная  школа № 15 

муниципального  образования 

  Темрюкский район 

 
 

                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                       от  29 августа 2013 года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 
                                                                                                                                                     

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

по внеурочной деятельности 
 
 

«Спортивный туризм» 

 

                                                        2011 – 2015 г.       
(срок реализации программы) 

 

                                                            7 – 11 лет       

(возраст обучающихся) 

                                                                          
 

 

Программа разработана на основе  программы  внеурочной деятельности 

«Туристско краеведческая деятельность» Авторы: П.В. Степанов; С.В. 

Сизяев; Т.Н. Сафронов. – М., «Просвещение», 2011.  
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена для преподавания в 1-4х классах, на основе 

программы  внеурочной деятельности «Туристско-краеведческая 

деятельность» Авторы: П.В. Степанов; С.В. Сизяев; Т.Н. Сафронов. – М., 

«Просвещение», 2011. В связи с тем что на внеурочное занятие «спортивный 

туризм» в школьном плане отводится 1 час в неделю, что составляет 135 

часов за 4 учебных года вместо 204 часов примерной программы, 

производится корректировка примерной программы и разработка программы 

второго вида. 

 

2. Содержание обучения 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

 Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 
Начало туризма и 

краеведения 
204  

   

1.1 Вводное занятие 2 1 1 1 1 

1.2 Поход - знакомство 8 3 3 3 3 

1.3 
Безопасность юного 

туриста 
2 1 1 1 1 

1.4 Быт юного туриста  2 1 1 1 1 

1.5 Кухня юного туриста  6 2 2 2 2 

1.6 Песни юного туриста  20 4 5 3 3 

1.7 
Легенды и были 

родного края  
14 3 3 3 3 

1.8 
Ориентирование на 

местности 
20 3 3 3 3 

1.9 Топография  6 2 2 2 2 

1.10 
Туристические узлы и 

их назначение  
6 2 2 2 2 

1.11 
Преодоление 

препятствий  
20 3 3 3 3 

1.12 Туристские игры 8 3 3 3 3 

1.13 Туристская стенгазета 10 2 2 2 2 

1.14 
Природоохранные 

акции  
12 1 1 1 1 

1.15 Походы выходного дня  32 0 0 2 2 

1.16 Многодневные походы  36 0 0 0 0 

Итого  204 
33 34 34 34 

135 
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1.1 Вводное занятие 

Что такое туризм и каково его значение. Нормы поведения в туристском 

коллективе и правила личной гигиены. Нормы поведения в туристском 

коллективе и правила личной безопасности. Шуточные конкурсы: укладка 

рюкзака «вслепую». 

 

1.2 Поход – знакомство 

Подготовка к ознакомительному походу: техника безопасности. Выбор 

ответственных за сбор и подготовку группового снаряжения, продуктов, 

медицинской аптечки. Сборы и проверка готовности к походу. Пеший 

однодневный маршрут по заранее намеченному маршруту. Сборы и 

готовность к первому походу. Фотоотчет о состоявшемся походе «Наше 

первое приключение». Соблюдение чистоты на местах привалов. Обучение 

школьников установке палаток, заготовке дров. Уход за собственной 

одеждой и обувью. 

 

1.3 Безопасность юного туриста 
Правила поведения в лесу, у водоемов, на болоте, в горах. Правила 

обращения с огнем. Правила гигиены туриста. 

 

1.4 Быт юного туриста 

Туристическое снаряжение. Групповое и личное. Укладка рюкзаков разного 

типа. Походный лагерь. 

 

1.5 Кухня юного туриста 

Продукты в походе. Походное меню. Туристическая посуда. Упаковка и 

транспортировка продуктов. Приготовление пищи на костре. Сушка овощей, 

фруктов, хлеба в домашних условиях. Сублимированные продукты. Уход за 

котлами. 

 

1.6 Песни юного туриста 

Бардовская песня, туристская песня. Прослушивание песен О. Митяева в 

записи. Обсуждение прослушанных песен. Прослушивание песен Ю. 

Визбора в записи. Разучивание полюбившейся песни. 

 

1.7 Легенды и были родного края 

Местные легенды и мифы Туристические легенды. Экскурсия в 

краеведческий музей. Беседа- отчет по экскурсии в музей. Родной край в 

древности. Родной край в годы Великой Отечественной войны. Поход 

выходного дня на место исторических событий.  

 

1.8 Ориентирование на местности 
Что нужно делать если заблудился в лесу? Компас и его назначение Карта. 

Масштаб. Легенда каты. Азимут. Спортивное ориентирование. Чтение карт. 
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Обращение с компасом и картой. 

 

1.9 Топография 
Топографические карты. Топографические игры. Топографические знаки.  

 

1.10 Туристические узлы и их назначение 
Узлы их назначение и применение в походе. Узлы: прямой, проводник, 

восьмерка. Стремя. Булинь. Грейпвайн. Отработка навыков. 

 

1.11 Преодоление препятствий. 
Виды препятствий. Лесные завалы. Болота. Реки.  Страховка и 

самостраховка. Страховочные обвязки. Правила преодоления лесного завала. 

Переправа по бревну. Навесная переправа. Переправа рюкзаков. Спуск с 

крутого склона при помощи веревки. 

 

1.12 Туристские игры 
Подготовка к игре. Проведение игры. Подведение итогов игры и 

награждение победителей. 

 
1.13 Туристская стенгазета 

Подготовка материалов стенгазеты. Создание стенгазеты. 

 

1.14 Природоохранные акции 

Уборка мусора на пришкольной территории. Развешивание кормушек и 

скворечников.  
 

1.15 Походы выходного дня 

Совместная подготовка похода вдоль лесной речки. Осуществление похода, 

анализ пройденного маршрута. 

 

 

Список литературы 

 

1. Бардин К.В. Азбука туризма. – М 1981.  

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – М.; СПб.: «Невский фонд», 2000.  
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1. Пояснительная записка. 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 

полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать 

эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество 

его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие 

умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля 

мышления.            Особенно это актуально для учащихся начальной школы, 

поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и 

определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся 

личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в 

сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, 

их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их 

исследовательской деятельности.   

        Программа “Я - исследователь” – интеллектуальной направленности. 

Она является продолжением урочной деятельности, опирается на  методику и 

программу исследовательского обучения младших школьников автора 

А.И.Савенкова. 

        Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить 

весь спектр требований к научному исследованию. 

        Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и 

их родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с 

семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и 
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взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

       Основные принципы реализации программы – научность, 

доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и 

успех. 

   

I. Цель и задачи курса «Я – исследователь» 

 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения 

учениками основ исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

II. Содержание программы 

      Содержание данной программы согласовано с содержанием 

программ по психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего 

мира.  Логика построения программы обусловлена системой 

последовательной работы по овладению учащимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 

уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных 

частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса 
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побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать 

понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью 

человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к 

окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию 

устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную 

информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно 

они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над 

проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить 

одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо 

проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число 

подтем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие 

книги, в том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, 

энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, 

экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей 

своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере 

деятельности, в том числе и во время специально организованных в школе 

встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на 

действующие предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 

Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости 



385 

 

поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и 

мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, 

поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, 

спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная 

презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают 

свою тему. Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель 

не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не 

участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой 

фиксируются все этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать 

достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе 

над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, 

оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После 

завершения работы над проектом детям нужно предоставить возможность 

рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать 

похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта 

будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

  

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При 

прохождении тем важным является целостность, открытость и адаптивность 

материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; 

умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта 

исследовательской работы – опыт научного учебного исследования по 

предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической 

готовности учащихся к представлению результатов работы. 

 

III. Особенности программы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 
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 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты 

и целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и 

предусматривают участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на 

страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется 

не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально 

«брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида 

деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС  

определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности 

детей, имеет свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее 

классическом понимании занимает свое центральное (ведущее) место в 

подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе могут 

возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения 

творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно 

значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная 

работа, социальная помощь. 

      Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное 

сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или 

моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, 

групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени 

самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется 

помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве 

проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также 

художественно-конструкторские задачи, включающие и решение 

соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с 

историей создания материальной культуры человечества. 
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        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким 

компонентом проектной деятельности является первый этап – 

интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется 

наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание 

замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его 

части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей 

изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью 

(требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики 

изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме 

проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, 

эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в 

вещественном виде с внесением необходимых корректировок или 

практическая деятельность общественно полезного характера. 

       Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной 

цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности 

выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) 

требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. 

Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя 

процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного 

отношения к идеям и творчеству других. 

IV. Специфика курса. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 

практике, но вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI 

века. Специфической особенностью занятий проектной деятельностью 

является их направленность на обучение детей элементарным приёмам 

совместной деятельности в ходе разработки проектов. Следует учитывать 

отсутствие у первоклассников навыков совместной деятельности, а также 

возрастные особенности детей данной группы. В связи с этим занятия 

составлены с учётом постепенного возрастания степени самостоятельности 

детей, повышения их творческой активности. Большинство видов работы, 

особенно на первых уроках цикла, представляет собой новую интерпретацию 

уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше приобретают 

специфические черты собственно проектной деятельности. Несложность 

проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, 

вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и 

самостоятельных проектов. 

 

V. Назначение программы 
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Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, 

целенаправленное изменение определённой системы знаний на основе 

конкретных требований к качеству результатов, четкой организации, 

самостоятельного поиска решения проблемы учащимися. 

 

VI. Место «Проектной деятельности» в учебном плане. 

 

Программа «Проектной деятельности» создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ №15 на 

проектную деятельность в 1- 4  классах отводится 1 внеаудиторный час в 

неделю. Соответственно программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа 

– во 2-4 классах внеаудиторной занятости.  

 

VII. Формы  организации учебного процесса.  

       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, 

работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с 

привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном 

кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, 

проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными 

людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, 

а также другие дети.  

 

VIII. Основные методы и технологии. 

 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 

эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских 

работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 
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  здоровьесберегающие технологии; 

 

IX. Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

 

Первый уровень 

результатов  
(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 
Третий уровень 

результатов  
(4 класс) 

предполагает 

приобретение 

первоклассниками 

новых знаний, опыта 

решения проектных 

задач по различным 

направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает 

позитивное отношение 

детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к 

образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном 

использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации 

и оформлении 

интересующей 

информации. 

 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в 

реализации социальных 

проектов по 

самостоятельно 

выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, 

выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты. 

 

X. Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих 

 работ, участие в выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам 

проектов.  

 

XI. Личностные   и   метапредметные результаты 

 

результаты формируемые  умения средства 

формирования 
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личностные  формировании у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления.  

 

организация на 

занятии 

парно-групповой 

работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по резуль-

тату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

•преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

•проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литера-

туры; 

- основам смыслового чтения 

 осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 
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художественных и познава-

тельных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

коммуникативные  Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения инте-

ресов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 
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ориентир для 

построения 

действия 

 

XII. Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию 

реализации программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать 

выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 

отстаивать собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

XIII. Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их 

оценки: 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение 

понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты 

собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных 

задач у младших школьников могут 

быть сформированы следующие 

способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и 

удерживать цели); 

 Планировать (составлять план 

своей деятельности); 

 Моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

 

 

    По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать:  

•         действия, направленные на выявление  проблемы и определить 
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направление исследования проблемы; 

•         зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

•         обозначится граница исследования; 

•         разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные 

провокационные идеи; 

•         деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы 

исследования; 

•         поведется последовательно исследование; 

•         зафиксируются полученные знания (соберется и обработается 

информация); 

•         проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

•         подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

•         организуются публичные выступления и защита с доказательством своей 

идеи; 

•         простимулируется исследовательское творчество детей у100% с 

привлечением родителей; 

•         обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

•         организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

•         продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не 

менее 50%; 

•         включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих 

проектов,  среди учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

•         создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования 

собираемой информации; 

•         сформируются представления об исследовательском обучении и КАК 

СТАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

•         активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным 

ими в совместной творческой, исследовательской и практической работе.  

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших 

школьников: 

 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-

раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспарту,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия



XIV. Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных 

дидактических и исследовательских умений. 

1 класс  

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

 вести рассказ от начала до конца;  

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную 

работу;  

 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с 

определённой целевой установкой.  

2 класс  

 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и 

процессах;  

 пересказывать подробно и выборочно;  

 выделять главную мысль на основе анализа текста;  

 делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически 

законченные части  

 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение 

на основе выводов.  

3 - 4 класс  

 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

 систематизировать учебный план;  

 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами 

общеразвивающего характера;  

 высказывать содержательно свою мысль, идею;  

 формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов;  

 решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

 свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

 переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

 

 

XV. Учебно - тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование  1 класс (33 часа) 
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№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Что такое исследование? 1 

2-3 Как задавать вопросы? 2 

4-5 Как выбрать тему исследования? 2 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1 

7-8  Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

2 

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2 

11-12  Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания 

2 

13-14 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения 

видеть проблемы. 

2 

15-16 Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

2 

17-18  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы. 

2 

19  Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской  деятельности детей 

1 

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения задания 2 

22-23 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2 

24-25 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы? 

2 

26-27 Методика проведения самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование. 

2 

28-30  Индивидуальные творческие работы на уроке по 

выбранной тематике 

2 

31-32  Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей. 

2 

33 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 33 часа 

 

Содержание занятий. 

 

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском 

поиске.  Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 
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Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического 

мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

 

Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 

Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу»)- 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать 

умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания.- 2 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь 

учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

 

Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения 

видеть проблемы.- 2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть 

проблему.  

 

Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы. – 2ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

 

Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы.- 2ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

 

Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей.- 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

 

Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. 
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Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 

2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек 

по прочитанной книге. 

 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы?- 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

 

Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28.Коллективная игра-исследование.- 1ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике. – 2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки 

творческих работ. 

Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей.- 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над 

умением анализировать и делать выводы. 

 

Тематическое планирование. 2 класс (34 часа) 

 

№  

Тема 

 Кол-во 

часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 

6-7 Цели и задачи исследования. 2 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 

10-13 Организация исследования. (практическое 

занятие.) 

4 

 

14-17 Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

4 

 

18-19 Коллекционирование. 2 

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции 

собирают люди» 

1 

21-22 Сообщение о своих коллекциях. 2 

23  Что такое эксперимент. 1 

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на 1 
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моделях 

25-27 Сбор материала для исследования. 3 

28-29 Обобщение полученных данных. 2 

30 Как подготовить результат исследования. 1 

31 Как подготовить сообщение. 1 

32 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 

33 Индивидуальная консультация. 1 

34 Подведение итогов. Защита. 1 

Итого  34 часа 

 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие 

формулирования темы. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч 

 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование 

актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как 

проблема в самой теме исследования. Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать 

актуальность темы. 

Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого 

процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы 

исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что 

такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить 

гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, 

предположим…, допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, 

если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека 

на Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей” 

и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, 

различать провокационную идею от гипотезы. 

Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие) –  4ч. 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными детям методами исследования:  подумать 

самостоятельно;  посмотреть книги о том, что исследуешь;  спросить у 

других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего 



399 

 

исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной 

компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в 

ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и 

т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, 

задавать вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

Тема 14-17.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ 

выявления проблем – 4ч. 

  Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные 

зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе 

наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения 

(микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди 

ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 18-19.  Коллекционирование  - 2ч. 
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 

коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно 

коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч. 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об 

экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 25-27.Сбор материала для исследования  - 3 ч. 
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Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы 

исследования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых 

сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, 

значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться 

способами фиксации материала. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных  - 2 ч. 

  Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор 

главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, 

“Расположи материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить 

главное.  

Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и 

подготовиться к защите - 1 ч. 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч. 

 Сообщение, доклад. 

 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление 

рассказов по заданному алгоритму” и др. 

Тема32.  Подготовка к защите  - 1 ч. 

 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: 

“Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на 

вопросы”. 

Тема33. Индивидуальные консультации  - 1 ч. 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих 

в микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной 

защите. 

Тема34.  Подведение итогов работы  - 1 ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование. 3 класс (34 часа) 

№  

Тема 

теория 

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1 
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2-3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

2 

4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по 

интересам) 

1 

5-6 Какими могут быть  проекты? 2 

7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

9-10 Планирование работы. 2 

11-13 Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии. 

3 

14-15 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 

16-18 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме исследования. 

2 

19-21 Анализ прочитанной литературы. 3 

22-23 Исследование объектов. 2 

24-25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное. 

2 

26-27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

29-30 Оформление работы.  2 

31-32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 1 

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 34 часа 

   

Содержание занятий. 

 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на 

мир чужими глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования – 2ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для 

исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 

– 1ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 
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Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии – 2ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет 

исследования в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию – 2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно 

записывать литературу, используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах 

учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» 

Составить рассказ по готовой концовке. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на 

развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

 

 

 

Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 

2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 
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№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. 

1 

2-3 Культура мышления. 2 

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и 

аналогии. 

2 

6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, 

актуализация проблемы. 

2 

8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, 

выдвижение гипотез. 

2 

10-11 Предмет и объект исследования. 2 

12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор 

литературы по теме исследования. 

1 

13-14 Ознакомление с литературой по данной 

проблематике, анализ материала. 

2 

15-16 Наблюдение и экспериментирование. 2 

17-18 Техника экспериментирования 2 

19-20 Наблюдение наблюдательность. 

Совершенствование техники 

экспериментирования. 

2 

21-22 Правильное мышление и логика. 2 

23-24 Что такое парадоксы 2 

25-27 Обработка и анализ всех полученных данных. 3 

28-30 Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации. 

3 

31 Подготовка публичного выступления. Как 

подготовиться к защите. 

1 

32 Защита исследования перед одноклассниками. 1 

33 Выступление на школьной НПК. 1 

34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской 

деятельности. 

1 

Итого – 34 часа 

 

Содержание занятий. 

Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема2-3.  Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 

проблемы. 
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Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. 

Работа над актуальностью выбранной проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме 

исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, 

анализ материала -2ч. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала 

для работы. 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование 

техники экспериментирования – 2ч. 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч. 

Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 

3ч. 

Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. 

Составление альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 

защите -1ч. 

Составление плана выступления.  

 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 

1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

 

 

XVI. Оборудование и кадровое обеспечение программы 
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Для осуществления образовательного процесса по Программе «Я - 

исследователь» необходимы следующие  принадлежности: 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по проектной технологии. 

Занятия по программе ведёт учитель начальных классов или   любой другой 

специалист в области проектирования, обладающий достаточным опытом 

работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 

 

 

XVII. Литература 

Для учителя 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. Издательство «Учебная литература»,  дом «Фёдоров», 

2008. 

2. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших 

школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2008 

3. М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших 

школьников. Практическое пособие для учителей начальных классов. - 
М. БАЛЛАС,2008 

 

Для  обучающихся:  

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для 

младших школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2008 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

3. Интернет  - ресурсы 

4. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и 

взрослых по освоению проектной технологии в начальной школе.- М. 

БАЛЛАС,2008 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Методические пособия  и книги для учителя. Д 

2. Печатные пособия 
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1 Демонстрационный и раздаточный материал. Д/П 

3. Технические средства обучения 

1 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

4. Экранно-звуковые пособия 

1 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

5. Игры и игрушки 

1 Игры на развитие психических процессов 

(внимания, памяти, речи). 

К 

6. Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев. 

К 

2 Стол учительский. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

Д 

4 Настенная доска. Д 

 

 

 
«СОГЛАСОВАНА»                                                                «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                                Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                        29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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Муниципальное образование 

Темрюкский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 
 

 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                       от  29 августа 2013 года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Я и моё здоровье» 
(наименование) 

 

                                                        2011 – 2015 г.       
(срок реализации программы) 

 

                                                            7 – 11 лет       

(возраст обучающихся) 
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1.Пояснительная записка. 

 

 Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из 

условий успешного социального и экономического развития любой страны. В 

Конвенции по правам ребёнка прописаны его законные права – право на 

здоровый рост и развитие. 

В современных условиях проблема сохранения здоровья 

подрастающего поколения чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых  детей, увеличением числа имеющих хронические 

заболевания, неврозы. Причины такого состояния – нарушение экологии, 

гиподинамия, состояние социальной среды, незнание своего организма. 

Огромную роль в становлении человека как личности играет образ его 

жизни, который, в свою очередь, зависит от образа мышления и 

сформированных жизненных установок.  Из всех факторов, влияющих на 

здоровье человека, 50% приходится на организацию здорового образа жизни, 

по 20% - на генофонд и экологию, и лишь 10% - на медицинское 

обслуживание. Именно поэтому формирование здорового образа жизни 

ребенка имеет первостепенное значение.  

   Если мы научим с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять своё здоровье, то можно надеется, что будущее поколение будет 

более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, 

но и физически. Здоровый образ жизни должен стать потребностью каждого 

современного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте 

должны стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления.   

Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к 

обучающемуся воздействию, поэтому целесообразно использовать школу для 

обучения детей здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни несовместим 

с вредными привычками, которые входят в число важнейших факторов риска 

многих заболеваний. Только здоровый ребёнок может успешно учиться, 

продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей 

судьбы. 

Задача  кружка - помочь ребенку задуматься о своем здоровье. Решить 

ее путем простой передачи знаний невозможно. Ребенок должен научиться 

думать, рассуждать,  рассматривать рисунки, выполнять предлагаемые  

задания и упражнения доступные для него, разбирать различные игровые 

ситуации.  

Работа  кружка начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс 

начальной школы  

и предназначена для  детей младшего школьного возраста 7-11 лет, занятия 

комбинированного типа, которые включают в себя теоретический аспект и 

практическую подготовку, осуществляются прямыми и косвенными путями: 

используются теоретические и практические ситуации.  
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Объем программы  135 часов, которые распределяются следующим 

образом:  

 1 год обучения – 33 часа (1 час в неделю) 

 2 год обучения – 34 часа (1 час в неделю) 

 3 год обучения –34 часа (1 час в неделю) 

 4 год обучения – 34 часа (1 час в неделю) 

Содержательные линии программы выстроены с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

 

Цель:  

1. Организация благоприятных условий для  формирования здоровой и 

физически крепкой личности  

2. Воспитание у детей созидательного отношения к своему здоровью.  
 

Задачи: 

1. Создать правильные представления о здоровом образе жизни. 

2. Формировать у младших школьников ценностного отношения к здоровью. 

3.Сформировать представление о рациональной организации режима дня;  

научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня. 

4.Сформировать представление о правильном ( здоровом ) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах. 

5. Вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам. 

 

 

2. Тематический план. 
 

1 класс: «Уроки Айболита» (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол –

во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

1-2 Я и мое здоровье 2 Умение заботиться о сохранении и 

укреплении своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  

Овладение основными культурно – 

гигиеническими навыками ( я   

умею, я могу, сам себе я помогу), 

навыками самообслуживания. Зачем 

нам нужно быть здоровым.Спорт в 

моей жизни 

  

3-4 Режим дня 2 Умение организовать свое время – 

ценное качество. Научиться 

соблюдать режим дня. 
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Способствовать пониманию детьми 

того, что чередование труда и 

отдыха в режиме дня помогает 

поддерживать высокую 

работоспособность, что свободное 

время – это не только время для 

отдыха, но и для полезных дел. 

5-6 Почему кости крепкие? 

Почему мы не 

ломаемся? 

2 Приобщение к здоровому образу 

жизни (правильно питаться, 

двигаться, следить за своим телом, 

делать зарядку, заниматься 

спортом.) 

7-8 Как живет наш 

организм. Знакомство со 

скелетом. Осанка. 

 

2 Соблюдение  правил, чтобы осанка 

была хорошей.  

Выполнение физических 

упражнений для укрепления мышц 

для сохранения  осанки. 

 

9 Викторина «Что я знаю 

о себе» 

 

 

1  Определить уровень усвоения 

материала. 

10-

11 

Друзья Мойдодыра – 

вода и мыло. 

2         Для чего нужно умываться и 

купаться. Где скапливается грязь на 

теле человека. Заболевания кожи, их 

профилактика. 

12-

13 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья. 

2 Умение умываться, купаться, 

обтираться, приводить в порядок 

свои вещи так, чтобы получать от 

этого настоящее удовлетворение.   

14 Кто тобой управляет? 1 Знать как  работает  мозг; 

формирование потребности в 

гигиене умственного труда. 

15   Чтоб дышалось легко. 

 

. 

1 Приемы правильного дыхания. 

Дыхательная гимнастика как 

средство укрепления здоровья. 

Дыхание и движение. Двигательные 

упражнения как способы 

дыхательной гимнастики. Влияние 

занятий физкультуры и спорта на 

развитие жизненной емкости легких. 

16 Здоровые зубы – 

здоровью любы. 

1 Знание сведений, необходимых для 

укрепления здоровья, выработанные  

на основе этих знаний необходимые 
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гигиенические навыки и привычки, 

которые нужны для жизни и труда. 

 

 

17-

18 

Чтобы зубки не 

грустили. 

 

2 Знания о том, что вредно и полезно 

для зубов, содействовать выработке 

устойчивой привычки заботиться о 

здоровье зубов. 

19 Волшебная щёточка. 

 

 

1 Знания детей о средствах гигиены 

полости рта, особенностях их 

применения;  умение правильно 

чистить зубы; формирование 

потребности ежедневно заботиться о 

чистоте зубов. 

 

 

 

20-

21 

"Беречь глаз как алмаз". 2 Основные формы нарушения зрения 

у учащихся и их профилактика. 

Гигиена зрения: правила работы с 

текстом, освещение рабочего места. 

Гимнастика для глаз. Гигиенические 

нормативы, их значение для глаз 

при пользовании компьютером, 

телевизором. Экологические 

факторы, благоприятствующие 

зрению и вызывающие дискомфорт. 

Травмы глаза, их предупреждение, 

меры первой доврачебной помощи 

22 Сон – лучшее лекарство 1 Зачем человеку сон и  сколько надо 

спать. Что делает сон полноценным 

23-

24 

Чтобы уши слышали 2 Заболевания органов слуха и их 

профилактика 

25-

26 

Ноги носят, а руки 

кормят.  Болезни 

грязных рук. 

. 

2  Умение  ухаживать за кожей рук. 

Разработать вместе с детьми правила 

гигиены 

 

27-

28 

Не видать грязнулям 

счастья".  

2 Закрепление  умения следить за 

порядком и чистотой в классе, на 

рабочем месте. 

 

29 Чистота приходит в 

гости 

1 Умение поддерживать порядок, 

чистоту.  Знание простейших 

навыков ухода за своим телом, 
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потребность постоянно 

поддерживать его чистоту, иметь 

красивый внешний вид. 

30 Праздник «В гостях у 

Мойдодыра»  

1 Определить уровень усвоения 

материала. 

31 Как стать красивым. 

 

 

1 Знание навыков  ухода за своим 

телом,  умение поддерживать его 

чистоту. 

32 Если хочешь быть 

здоров. 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Викторина. Конкурс рисунков 

33 Урок КВН «Наше 

здоровье». 

 

1  

 

2 класс: «Страна Здоровячков» (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол –

во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

1-2 Правила здорового 

образа жизни (проектная 

работа). 

 

2 Понятие об образе жизни, его 

составляющие.  Необходимость 

владения навыками здорового 

образа жизни.  Влияние образа 

жизни на здоровье. 

     Способы сохранения и 

укрепления здоровья. Условия 

формирования здорового образа 

жизни: мотивация, желания, воля, 

знания, умения, навыки по 

соблюдению правил и норм 

гигиены, благоприятные внешние 

условия. Анализ своего образа 

жизни и здоровья. Жизненный 

успех и здоровье. 

 

 

3 Как сохранить своё 

здоровье до самой 

старости. 

1 Необходимость сознательного 

участия в охране здоровья и в 

создании условий учебы, труда, 

быта, способствующих здоровью. 

 

4 Нужно ли заниматься 

физкультурой? 

1 Важность  подвижных спортивных 

игр для развития  двигательных   

способностей. Стремление быть 

ловким и сильным 
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5 Утренняя 

оздоровительная 

гимнастика. 

 

 

1 Приобщение  к регулярным 

занятиям физическими 

упражнениями. 

 

 

6 Физкультминутки на 

уроке. 

 

 

1 Развитие умения снимать 

напряжение путём переключения на 

другой вид деятельности. 

7   Упражнения для глаз. 

 

1 Знание упражнений, снимающих 

напряжение с органов зрения. 

 

8    Вы больны. 

 

 

1 Формирование  представлений о 

здоровье, здоровом и больном 

организме, о хорошем и плохом 

самочувствии. 

9-

10 

Если хочешь быть здоров 

– закаляйся 

2 Правила закаливания организма, 

правила обтирания. Правила 

соблюдения личной гигиены во 

время физических занятий 

 

11-

12 

Не пугает, не страшит 

ОРВИ и страшный 

ГРИПП. 

 

. 

2 Знание причин заболевания ОРВИ и 

гриппом,  пути передачи вируса, 

признаки заболевания, меры  

предосторожности. Разработать 

правила гигиены, защищающими от 

болезни. 

 

13  

. Твой друг заболел, чем 

ты можешь помочь? 

1 Знание   причин заболевания ОРВИ 

и гриппом,  путей  передачи вируса, 

признаков  заболевания, меры  

предосторожности. Вспомнить 

правила гигиены, защищающими от 

болезни. 

14 Домашняя аптечка, 

термометр. 

 

1 Состав домашней аптечки 

(перевязочные средства, 

дезинфицирующие средства и т.д.); 

- Правила применения и назначения 

мед. Средств, входящих в состав 

домашней аптечки; 

 

15 Надо знать, как помощь 

оказать. 

Ножки погреем – и 

1 Оказание первой помощи. Ножные 

горчичные ванны можно  делать 

при простуде только в том случае, 
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хворь одолеем! 

 

 

если нет температуры и 

аллергических проявлений.  

16  Лекарства. Отравления 

лекарствами 

 

1 Лекарственные травы России и 

нашего края. Правила приема 

лекарственных препаратов, 

свойства лекарств. Из чего делают 

медикаменты. О недопустимости 

бесконтрольного их употребления. 

Навык аккуратного обращения с 

лекарствами. Знание  оказания 

первой помощи при отравлении 

 

17-

18 

Основы первой 

медицинской помощи 

(при ссадинах, ранениях, 

кровотечениях, 

переломах) 

2 Умение оказать первую помощь 

при ссадинах, кровотечениях. 

19 Что вокруг нас может 

быть опасным?. 

 

1 Острые предметы не игрушка, как 

обращаться с ножом, иглой, 

ножницами. 

20 Отравления ядовитыми 

веществами и угарным 

газом 

1 Первая помощь при отравлении 

жидкостями, газами, пищей, дымом 

21-

22 

Экстремальные ситуации 

для человека в 

природной среде. Что 

это? Съедобные и 

несъедобные грибы, 

ягоды, плоды. 

«Опасные растения и 

грибы» 

2 Умение  распознавать опасные для 

здоровья грибы, растения. 

Предупреждение о возможной 

опасности при сборе грибов и ягод. 

Правила оказания помощи при 

отравлении грибами и ягодами. 

23 Викторина «Кто меня 

защитит?» 

 

1 Определить уровень усвоения 

материала. 

24 Умеешь ли ты плавать? 1 Правила поведения на водоёме. 

Меры безопасности при 

пользовании водными переправами. 

Простейшие приёмы оказания 

помощи на воде, на льду. 

 

25 «Отдыхаем без 

опасности» 

1 Знание правил  поведения на воде. 

Предупреждение учащихся о 

возможных опасностях во время 
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отдыха на пляже. 

26 «Переход и светофор» и 

«Переходим улицу» 

1 Умение быть внимательными, 

предвидеть опасность при переходе 

улицы (дороги). Закрепить знания о 

сигналах светофора и 

регулировщика. 

27 «Виды транспорта» и 

«Правила для 

пассажиров» 

1 Знание  различных  видов 

транспорта и правил поведения в 

общественном транспорте. 

28 Внимание! Авария!» и 

 «Как защитить себя во 

время аварии» 

1 Знание возможных аварийных 

ситуаций  и других  опасностей в 

городе. Умение быстро действовать 

в случае транспортной аварии на 

дороге. 

29 «Один дома» 1 Умение  предвидеть опасность в 

повседневной жизни, в быту, 

особенно когда  дома один. 

Проверить знания учащихся об 

основных видах опасных для жизни 

ситуаций из числа тех, с которыми 

он может столкнуться дома. Знание  

правил безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

30 «Как вести себя с 

домашними питомцами» 

и «Когда четвероногие     

друзья бывают опасны» 

1 Знание правил безопасного 

поведения с 

домашними и бродячими 

животными. Знание  учащимся, как 

животные 

обороняются, пытаются 

предупредить человека об 

опасности. 

31 Огонь» 1 Умение  детей правильно вести себя 

при 

возгорании, задымлении, 

возникновении пожара.  Навыки 

безопасного поведения при пожаре. 

32 «Элек тричество» 1 Умение детей правильно  

пользоваться  

электроприборами. Знание  

учащимися  правил оказания первой 

помощи при ударе током. 

33 «Ожог 1 Знание учащимися  понятия 

«ожог», 

«первая помощь при ожоге», 
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«вызов врача». Сформированность 

на конкретных примерах четких 

представлений об источниках 

опасности, о возможности 

получения ожога, о первой 

доврачебной помощи при ожоге, о 

необходимости сообщить взрослым 

об ожоге и о вызове «скорой 

помощи»  

34 Праздник «Путешествие 

в страну Здоровье» 

 

1 Повторение пройденного 

материала.  

 

 

3класс: «Правильное питание – основа здоровья» (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол –

во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

1 Если хочешь быть 

здоров. 

1 Представление о том, какие 

продукты наиболее полезны и 

необходимы человеку каждый день. 

2 Самые полезные 

продукты. 

1 Умение детей выбирать самые 

полезные продукты. 

3-4 Всякому овощу – своё 

время. 

2 Представление детей о  

разнообразии  овощей 

5 Как правильно есть. 1 Представление об основных 

принципах гигиены питания. 

6 Удивительные 

превращения пирожка 

1 Представление о необходимости и 

важности регулярного питания, 

соблюдения режима питания. 

7 Из чего варят каши и как 

сделать кашу вкусной? 

1 Представление о завтраке как 

обязательном компоненте 

ежедневного меню, различных 

вариантах завтрака. 

8 Плох обед, если хлеба 

нет. 

1 Представление об обеде как 

обязательном компоненте 

ежедневного меню, его структуре. 

9 Время есть булочки. 1 Знание  вариантов  полдника. 

Представление о значении молока и 

молочных продуктах. 

10 Пора ужинать. 1 Представление об обеде как 

обязательном компоненте 

ежедневного меню, его составе. 

11 - На вкус и цвет 2 Знание разнообразия вкусовых 
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12 товарищей нет. свойств различных продуктов. 

Практические навыки распознавания 

вкусовых качеств наиболее 

употребительных продуктов. 

13 Как утолить жажду. 1 Представление о значении жидкости 

для организма человека, ценности 

разнообразных напитков. 

14 Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. 

1 Представление о связи рациона 

питания и образа жизни, о 

высококалорийных продуктах 

питания. 

15-

16 

Где найти витамины 

весной? 

2 Знание значения   витаминов и 

минеральных веществ в жизни 

человека. 

17 Овощи, ягоды и фрукты 

– самые витаминные 

продукты. 

1 Знание разнообразия  фруктов, ягод, 

овощей, их значения  для организма. 

18 День рождения    

Зелибобы. Проверь себя. 

1 Закрепление полученных знаний о 

законах здорового питания; знание 

учащимися  полезных блюд для 

праздничного стола. 

19 Давайте познакомимся! 1 Обобщение  уже имеющиеся у детей 

знания об основах рационального 

питания, полученные ими при 

изучении первой части программы; 

дать представление о темах «Двух 

недель в лагере здоровья» как 

продолжения программы, 

познакомить с новыми героями 

программы. 

20 Из чего состоит наша 

пища. 

1 Представление об основных группах 

питательных веществ – белках, 

жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих 

веществ в организме; 

представление о том, какие 

питательные вещества содержатся в 

различных продуктах; 

представление о необходимости 

разнообразного питания как 

обязательном условии здоровья. 

21  Что нужно есть в разное 

время года. 

1 Представление об особенностях 

питания в летний и зимний периоды, 

причинах, вызывающих изменение в 
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рационе питания; знание  блюд, 

которые могут использоваться в 

летний и зимний периоды, 

представление о пользе овощей, 

фруктов, соков, некоторых  

традиций  питания и блюд 

национальной кухни жителей 

разных регионов; представление о 

традициях питания своего народа, 

формирование чувства  уважения к 

культуре своего народа. 

22 Как правильно питаться, 

если занимаешься 

спортом. 

1 Представление о зависимости 

рациона питания от физической 

активности;  умение оценивать свой 

рацион питания с учётом 

собственной физической 

активности; представление детей о 

роли питания и физической 

активности для здоровья человека.  

23 Где и как готовят пищу. 1 Представление о предметах 

кухонного оборудования, их 

назначении; об основных правилах 

гигиены, которые необходимо 

соблюдать на кухне; знакомство  с 

одним из основных принципов 

устройства кухни – строгое 

разграничение готовых и сырых 

продуктов; навыки осторожного 

поведения на кухне, 

предотвращающие возможность 

травмы; знакомство  с основными 

признаками несвежего продукта. 

24 Как правильно накрыть 

стол. 

1 Расширить представления детей о 

предметах сервировки стола, 

правилах сервировки стола; помочь 

детям осознать важность знаний 

правил сервировки стола, 

соблюдения этих правил как 

проявления уровня культуры 

человека. 

25 Молоко и молочные 

продукты. 

1 Представление детей о молоке и 

молочных продуктах как 

обязательном компоненте 

ежедневного рациона; 
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представление детей об 

ассортименте молочных продуктов и 

их свойствах. 

26 Блюда из зерна. 1 Знания детей о полезности 

продуктов, получаемых из зерна; 

представление детей о многообразии 

ассортимента продуктов, 

получаемых из зерна, 

необходимости их ежедневного 

включения в рацион; расширение 

представлений традиционных 

народных блюдах, приготовляемых 

из зерна; формирование  уважения к 

культуре собственного народа и 

других народов. 

27 Какую пищу можно 

найти в лесу. 

1 Знания детей о дикорастущих 

растениях как источниках полезных 

веществ, возможности их включения 

в рацион питания; представление об 

ассортименте блюд, которые могут 

быть приготовлены из 

дикорастущих растений; 

познакомить с флорой края, её 

охраной; представления о правилах 

поведения в лесу, позволяющие 

избежать ситуаций опасных для 

здоровья. 

28 Что и как приготовить из 

рыбы. 

1 Представление детей об 

ассортименте рыбных блюд, их 

полезности; представление о 

местной фауне. 

29 Дары моря. 1 Представление о съедобных 

морских растениях и животных, 

многообразии блюд, которые могут 

быть из них приготовлены; 

представление о пользе 

морепродуктов, необходимости 

микроэлементов для организма. 

30-

31 

Кулинарное путешествие 

по России 

2 Представление о кулинарных 

традициях как части культуры 

народа;  о кулинарных традициях  

культуры своего народа. 

32 -

33 

Что можно приготовить, 

если выбор продуктов 

2 Представление о блюдах, которые 

могут быть приготовлены из 
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ограничен. традиционных продуктов, 

многообразии этого ассортимента; 

представление об основных 

требованиях, которые 

предъявляются к организации 

ежедневного рациона питания. 

34 Как правильно вести 

себя за столом. 

1 Представление детей о предметах 

сервировки стола, правилах 

сервировки праздничного стола; 

правилах поведения за столом, 

необходимости соблюдения этих 

правил как проявления уровня 

культуры человека. 

 

4класс: «Быть здоровым – это здорово! (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол –

во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

1 Что  такое привычка?  

 

1 Привычки и здоровье. Стремление 

приобретать полезные привычки и 

избегать вредных.  

2 Привычки вредные и 

полезные 

1 Представление о последствиях 

влияния вредных привычек на 

здоровье человека 

3 От здоровых привычек - 

к здоровой жизни 

1 Здоровые установки и навыки 

ответственного поведения, 

снижающие вероятность 

приобщения к вредным привычкам. 

Стремление приобретать полезные 

привычки и избегать вредных. 

 

4 Спешите делать добро 1 Потребность делать людям добро. 

 

 

5 Мои эмоции. Как 

справиться с гневом.  

 

1 Представление об отрицательной 

эмоции гнев. Возможные опасности 

гнева, эмоциональных стрессов 

(обидчивость, страх, 

раздражительность). 

6 Зависть и жадность 1  Понятия «зависть» и «жадность». 

Знание предмета зависти. 

7 Лучше горькая правда, 

чем сладкая ложь. 

1   В каких случаях и почему мы 

обманываем.  К чему может 

привести притворство и хвастовство. 
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Как ложь становиться привычкой. « 

Неправда – ложь» в пословицах и 

поговорках. 

8-9 Мы и наши близкие. 

Взаимодействие с 

другими взрослыми. 

2 Чем озабочены и чего ждут от  детей  

родители. Как доставить радость 

родителям. Стремление к 

совместной деятельности с 

одноклассниками и членами других 

объединений. Умение оказывать и 

принимать поддержку окружающих. 

  

 

10 -

11 

Капризы. Можно ли без 

них обойтись?  

2 Воспитание в себе сдержанности.  

Капризные дети. Как к ним 

относятся окружающие люди. 

12 Наказание 1 Можно  ли обойтись без наказания и  

что для этого нужно 

13-

14 

Вежливое общение. 2 Умение общаться - важный 

показатель воспитанности человека. 

Уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим. 

 

15-

16 

Чувства и поступки. 2 Формирование познавательных, 

эстетических и нравственных 

чувств. Различение хороших и 

плохих поступков;  

 

17 Стресс 1  Понятие «стресс». Как избежать 

негативных  эмоций. 

18 Сначала думать, потом  

действовать 

1 Умение избегать  опасных ситуаций, 

если сначала думать, потом 

действовать. 

19 Умей выбирать Мое 

решение 

1 Умение вырабатывать 

ответственность, отвечать за свои 

поступки. 

20-

21 

Свобода и моральный 

выбор человека. 

2 Что такое свобода. Как связана 

свобода с моральным выбором. 

22- 

23 

Альтруизм и эгоизм. 2 Что такое альтруизм. Что такое 

эгоизм. Что значит быть разумным 

эгоистом. 

24 Золотое правило 

нравственности. 

1 Как применять золотое правило 

нравственности в жизни. 

25 Добро и зло. 1 Что такое добро и зло. Почему 
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нужно стремиться к добру и 

избегать зла. 

26 -

27 

Как распорядиться 

свободным временем.  

2 Представление о том, каким образом 

распределять свое свободное время. 

 

28  Стыд, вина и извинение. 1 Представление о том, что такое 

стыд, чувство вины, когда принято 

извиняться. 

29- 

30  

Нравственные идеалы. 2 О нормах-образцах нравственного 

поведения. 

31 Конкурс рисунков 

«Здоровый образ жизни» 

1 Конкурс рисунков. 

32 Спорт против болезней. 1 Расширить спектр представлений о 

спорте и спортивных достижениях.    

Профилактика наркомании. 

Воспитание чувства 

ответственности, 

дисциплинированности, 

активности, солидарности. 

33 Я  здоровье берегу – сам 

себе я помогу 

1 Праздник здоровья 

34 Привычка сохранять 

здоровье 

1 Развитие потребности поддерживать 

своё здоровье.   

  
 

 

 

3. Содержание программы. 

 

1 класс 33 часа 
 

  Организм защищает сам себя, Охрана здоровья и жизни детей. Потребность 

расти здоровым. От чего зависит утомляемость, как организовать учебный и 

физический  труд. Двигательная активность. Из чего состоит опорно-

двигательный аппарат человека, мышцы, значение, какие нарушения могут 

быть, как с этим бороться. Как мы дышим, заболевания дыхательной 

системы и их профилактика.  Кожа, её функции, заболевания кожи и их 

профилактика. Функции глаза, профилактика  глазных заболеваний, 

повторить известные упражнения для глаз, выучить новые. Заболевания 

органов слуха и их профилактика. Органы чувств, для чего они нужны. Для 

чего нужно умываться и купаться. Где скапливается грязь на теле человека, 

что способствует скоплению грязи, что случается с грязнулей. Что может 

случиться с глазами и зрением, комплекс зарядки для глаз. От чего защищает 

кожа,  заболевания кожи, правила ухода за ней. Молочные и постоянные 

зубы, болезни зубов, как чистить зубы, чем питаться, чтобы зубы были 
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здоровыми.  Зачем человеку сон, сколько надо спать, что делает сон 

полноценным.  Какие нарушения в осанке, от чего это бывает, как сохранить 

осанку, разучивание  физических упражнений для сохранения  осанки. 

 
 

 

2 класс 34 часа 

 

Владение навыками здорового образа жизни. Способы сохранения и 

укрепления здоровья. Условия формирования здорового образа жизни: 

мотивация, желания, воля, знания, умения, навыки по соблюдению правил 

и норм гигиены, благоприятные внешние условия. Физкультура и спорт 

способствуют здоровому образу жизни. Оказание первой помощи при 

отравлении лекарствами. Острые предметы не игрушка, как обращаться с 

ножом, иглой, ножницами. Что такое электроток, как поступать с 

висящим оголённым проводом (не наступай на него, не бери в руки, не 

прикасайся к человеку, поражённому током), Не купайся в водоёмах во 

время грозы. Один не ходи купаться на водоём.  Купайся только в 

знакомых местах, не ходи зимой по тонкому льду. Не прикасайся 

мокрыми руками к электроприборам. Не играй со спичками и 

зажигалками, не разжигай костёр, если по близости нет взрослого, не 

бросай в костёр патроны, не лей в него бензин. Соблюдай правила 

пользования газовой плитой. Обращение с петардами. Опасность от 

домашних или брошенных домашних животных. Животные как 

переносчики инфекций.  Первая помощь при отравлении жидкостями, 

газами, пищей, дымом. Что такое тепловой удар, то происходит при этом в 

организме, как вести себя человеку, получившему тепловой удар. Как 

избежать теплового удара. Ожоги различной степени, первая помощь при 

ожогах.  

 

 

3класс 34 часа 

 

Питание должно быть полноценным и обеспечивать организм всем 

необходимым. Особое место в рационе питания занимают белковые 

продукты. На завтрак и ужин лучше  молочные блюда (сырники, вареники, 

омлет), каши, сваренные на молоке. Они обеспечивают потребность в белке, 

легко усваиваются организмом. Мясная пища тоже нужна.  Избыток мясной 

пищи в рационе столь же вреден, как и ее недостаток. Жиры служат 

источником энергии и «строительным материалом» для организма, поэтому 

их присутствие в дневном рационе обязательно. Блюда из круп: каши, 

запеканки - основные источники углеводов. Каши легко усваиваются и 

обладают обволакивающим действием. Много углеводов и витаминов 

содержится в растительной пище. Овощи и фрукты необходимы  каждый 

день.  
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Следует помнить, что для полноценного усвоения веществ, содержащихся в 

овощах и фруктах, часто требуются жиры. Особенности питания в летний и 

зимний периоды, причины, вызывающих изменение в рационе питания. 

Представление   о молоке и молочных продуктах как обязательном 

компоненте ежедневного рациона;  о полезности продуктов, получаемых из 

зерна; о многообразии ассортимента продуктов, получаемых из зерна. 

Предметы  сервировки стола, правила сервировки праздничного стола; 

правилах поведения за столом. 

 

4 класс 34 часа 
 

Последствия влияния вредных привычек на здоровье человека, семьи и 

нации. Здоровые установки и навыки ответственного поведения, снижающие 

вероятность приобщения к вредным привычкам. Понятия «зависть» и 

«жадность». Знание предмета зависти.  Капризные дети. Как к ним относятся 

окружающие люди.  Как избежать негативных  эмоций.  Что такое добро и 

зло, нравственные идеалы. Воспитание чувства ответственности, 

дисциплинированности, активности, солидарности. Навыки эффективной 

адаптации в обществе.  Потребность поддерживать своё здоровье.   
 

 

 

4. Предполагаемые  результаты. 
. 

 

К концу курса обучения учащиеся должны знать: 

*   Биологические основы жизнедеятельности организма человека и 

составляющие здорового образа жизни. 

 

*  Способы сохранения и укрепления здоровья. 

 

*  Принципы правильного построения режима труда и отдыха в течение дня. 

 

*  Правила гигиены кожи, полости рта, слуха, зрения, дыхания, питания, 

одежды, сна. 

 

* Факторы, разрушающие здоровье и мероприятия по их устранению. 

 

*  Основные приемы и методы психической релаксации. 
 

 

К концу курса обучения учащиеся должны уметь: 

 

* Давать научно-обоснованные рекомендации по ведению здорового образа 

жизни. 
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* Правильно распределять время в соответствии с внешними 

обстоятельствами и состоянием здоровья. 

 

* Определять уровень физического развития, осуществлять простейшие  

физиологические измерения, определять отклонения от физиологической 

нормы. 

 

* Соблюдать правила личной гигиены. 

 

* Применять приемы и методы психической релаксации. 

 

* Применять способы восстановления умственной и физической 

работоспособности человека.  

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Научить ребёнка быть здоровым душой и телом, стремиться творить 

свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы и 

бытия. 

2. Сохранить преемственность в формировании привычки к здоровому 

образу жизни у дошкольников и младших школьников. 

3. Положительная динамика участия в массовых спортивных акциях и 

соревнованиях. 

 

5. Формы и виды контроля: 

 конкурс; 

 спортивный праздник; 

 соревнования; 

 турниры. 

 

6. Методические рекомендации. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком, акцентироваться на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность детей. 

Содержание занятий необходимо наполнять сказочными и игровыми 

сюжетами и персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить 

специфику младшего школьного возраста. 

Для того чтобы занятия стали эффективным средством развития и 

воспитания детей, необходимо выполнять определенные условия. 

Необходимо ориентироваться не только на усвоение ребенком знаний и 

представлений, но и на становление его мотивационной сферы 

гигиенического поведения, реализации усвоенных знаний и представлений в 

поведении. Необходимо учитывать, что ребенок, познавая себя, особенности 
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своего организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять 

активную оздоровительную деятельность, формировать свое здоровье. 

Формы проведения занятий по данному курсу могут быть различны: 

уроки, классные часы, праздники, КВН, театрализованные постановки и т. д. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Дидактические материалы. К 

2 Методические пособия  и книги для учителя. Д 

2. Печатные пособия 

1 Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения. 

Д 

2 Альбомы демонстративного и раздаточного 

материала. 

Д/П 

3. Технические средства обучения 

1 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

4. Экранно-звуковые пособия 

1 Видеофрагменты по темам занятия. Д 

2 Слайды соответствующего содержания. Д 

3 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

5. Игры и игрушки 

 Игра «Полезные продукты». К 

 Игра «Я- доктор». К 

6. Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

К 

2 Стол учительский. Д 
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3 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Д 

4 Настенная доска. Д 

 

8. Список рекомендуемой учебно – методической литературы: 
 

Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа. – М.: Московский 

психолог - социальный институт, 2004, 

 Безруких М.М., Ефимова СП. Ребенок идет в школу: Знаете ли вы 

своего ученика? / Пособие для студентов пединститутов, учащихся 

педучилищ и колледжей и родителей. - М., 1996.  

 Безруких М.М., Филлипова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном 

питании/ Методическое пособие. - М.: ОСМА-ПРЕСС Инвест, 2003, 

Возвышаева И.В. Охрана здоровья детей и подростков в Российской 

Федерации. Законодательные и нормативные аспекты// Школа 

здоровья. -2001.-№1.  

Дубягин Ю.П.Богачева О.П. Школа выживания или 56 способов 

защитить ребенка от преступления.- М.: «Пихта», 1997. 

Дик Н.Ф. Как сохранить и укрепить здоровье младших школьников. – 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2008.  

Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко. Новые 135 уроков 

здоровья, или школа докторов природы. – М., ВАКО, 2007.  

Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе. - М.: АРКТИ, 2005. 

Усачёв А.А. Березин А.И Основы безопасности жизнедеятельности. М., 

АСТ – ЛТД ИПС, 1997 

 ФГОС  Планируемые результаты начального общего  образования. – 

«Просвещение»,  Москва.  2009.   

DVD  «Уроки тётушки Совы»  -  ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 

DVD  «Азбука безопасности 
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Пояснительная записка. 

Данная программа рассчитана на 134 учебных часа. Занятия проходят по 

одному часу в неделю. Продолжительность занятий 40 минут. Программа 

построена с учётом возрастных особенностей младших школьников (возраст 

– 7 – 11 лет, 1 – 4 классы) 

 Для осуществления развивающих целей обучения необходимо 

активизировать познавательную деятельность, создать ситуацию 

заинтересованности. 

   Целенаправленное, интенсивное развитие творческого и логического 

мышления становится одной из центральных задач обучения, важнейшей 

проблемой его теории и практики. Развивающий курс «Четыре путешествия в 

Счисляндию» состоит из трёх блоков: «Арифметические забавы», «Логика в 

математике», «Задачи с геометрическим содержанием». С каждым 

последующим годом содержание каждого блока изучается глубже. Основную 

цель развивающего курса «Четыре путешествия в Счисляндию» можно 

лучше всего объяснить через противопоставление творческого  и 

традиционного мышления.  

    Задачи и задания традиционного типа приводят к тому, что развивается 

стиль учения, ориентированный на наведение на «правильный ответ». 

Однако надо обязательно предоставить детям возможность развивать и 

творческое дивергентное мышление. Поэтому в программу включены  задачи 

на нахождение и описание процесса достижения поставленной цели – 

процессуальные задачи. Процессуальные задачи можно разделить (условно) 

на эвристические и алгоритмические. Ценность этих задач в том, что их 

решение способствует формированию операционного стиля мышления, 

необходимого при изучении математики и информатики. 

     Данная программа,  способствует развитию творческих мыслительных 

способностей и преодолению стереотипов и шаблонов мышления. 

Оптимальным условием выступает планомерное, целенаправленное 

предъявление их в системе, отвечающей следующим требованиям: 

1)познавательные задачи строятся на междисциплинарной, интегрированной 

основе  и  способствуют  развитию памяти,  внимания, мышления, логики;  

2)задания подобраны с учетом рациональной последовательности их 

предъявления;  

3)система познавательных задач должна вести к формированию беглости 

мышления, гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и 

разрабатывать гипотезы;  

4)освоение общелогических приемов, формирования понятий, оперирования 

понятиями: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 

ограничение. Например: выявление общих свойств объектов и их различий; 

выявление существенных и не существенных признаков предметов; 

классификация объектов;  

5)развитие навыков анализа суждений и построения правильных форм 

умозаключений через решение логических задач; 
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6)развитие способностей к рисованию и художественного мышления, 

формирование начальных представлений о правилах геометрических 

построений. 

В программе выделены три блока: арифметические забавы, логика в 

математике, задачи с геометрическим содержанием. С каждым последующим 

годом содержание каждого блока изучается глубже. В результате обучения 

по данной программе ученики должны уметь: 

 работать с разными источниками информации;  

 пользоваться изученной терминологией;  

 ориентироваться в окружающем пространстве (планирование маршрута, 

выбор пути передвижения);  

 выполнять инструкции при решении учебных задач;  

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу;  

 сравнивать, анализировать полученную информацию;  

 рассуждать, строить догадки, выражать свои мысли;  

 раскрывать общие закономерности;  

 составлять простейшие ребусы, кроссворды, магические квадраты;  

 работать в группе, в паре;  

 решать открытые и закрытые задачи;  

 определять последовательность осуществления логических операций. 

Цель обучения: развитие у школьников математических и творческих 

способностей; навыков решения задач с применением формальной логики 

(построение выводов с помощью логических операций «если - то», «и», 

«или», «не» и их комбинаций); умение планировать последовательность 

действий; овладение умениями анализировать, преобразовывать, расширять 

кругозор в областях знаний, тесно связанных с математикой. Основной 

целью должно стать формирование такого стиля мышления, который должен 

сочетать аналитическое мышление математика, логическое мышление 

следователя, конкретное мышление физика и образное мышление 

художника.  

Программа обучения делится на четыре ступени (4 года обучения). 

 

  ЗАДАЧИ 

 

               1 ступень (1 год обучения):    

 развивать умение последовательно описывать события и  выполнять 

последовательность действий; 

 обучить решению логических задач; 

 научить решать задачи с геометрическим содержанием; 

 научить решению и  составлению задач-шуток, магических квадратов; 

 научить обобщать математический материал; 

 воспитывать умение сопереживать, придти на помощь; 
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2 ступень (2 год обучения) 

 научить оперировать числовой и знаковой символикой; 

 научить поиску закономерностей; 

 упражняться в сочинении математических заданий, сказок, задач-

шуток; 

 научить решать задачи с геометрическим содержанием;  

 стимулировать стремление учащихся к самостоятельной деятельности; 

 воспитывать ответственность, самостоятельность; 

 

3 ступень (3 год обучения)  

 научить решать задачи на установление взаимно однозначного 

соответствия между множествами; 

 обучить решению задач на планирование действий, решению задач на 

упорядочивание множеств; 

 познакомить с осевой и центральной симметрией;  

 познакомить с  принципом  Дирихле;  

 обучить умению анализировать; 

 воспитывать уважение к товарищам, умение слушать друг друга; 

 

    4 ступень (4 год обучения) 

 научить тайнам шифра (чтение и составление ребусов); 

 обучить решению и составлению задач, допускающих варианты 

условия, разные пути решения, набор вероятных ответов;  

  научить решать задачи, применяя  принцип Дирихле; 

 научить решать более сложные  комбинаторные задачи; 

 научить обобщать, делать выводы; 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, взаимопомощь; 

 

Ожидаемые   результаты   обучения  по  программе: 

учащиеся должны 

 

1 год    

  научиться последовательно,  описывать события и  выполнять 

последовательность действий; 

 обучиться  решению логических задач; 

 научиться решать задачи с геометрическим содержанием;  

 научиться решению и  составлению задач-шуток, магических 

квадратов; 

 научиться обобщать математический материал; 

 научиться понимать значимость коллектива и свою ответственность 

перед ним, единство с коллективом; 

 

2 год  
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 научиться оперировать числовой и знаковой символикой; 

 научиться поиску закономерностей; 

 научиться  сочинять математические задания, сказки, задачи-шутки; 

 научиться  решать задачи с геометрическим содержанием; 

 научиться самостоятельно принимать решения, делать выводы; 

 научиться понимать значимость коллектива и свою ответственность 

перед ним; 

 

3 год 

 научиться решать задачи на установление взаимно однозначного 

соответствия между множествами; 

 научиться решать задачи на планирование действий, упорядочивание 

множеств; 

 изучить осевую и центральную симметрию; 

 познакомиться с  принципом  Дирихле; научиться  анализировать; 

 научиться уважительному отношению к товарищам, умению слушать 

друг друга; 

 

      4 год 

 научиться  тайнам шифра (чтение и составление ребусов). 

 обучиться  решению и составлению задач, допускающих варианты 

условия, разные пути решения, набор вероятных ответов;  

 научиться  решать задачи, применяя  принцип Дирихле; 

 научиться  решать более сложные  комбинаторные задачи; 

 научить обобщать, делать выводы; 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, взаимопомощь; 

 

             УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов, блоков, 

тем 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. 1 год   обучения 

Арифметические забавы. 

9 9 

2. Логика в математике. 15 15 

3. Задачи с геометрическим 

содержанием. 

8 9 

Итого: 32 ч 33 ч 

1. 2 год   обучения 

Арифметические забавы. 

11 11 

2. Логика в математике. 14 14 

3. Задачи с геометрическим 

содержанием. 

9 9 
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ИТОГО: 34 ч 34 ч 

1. 3 год   обучения 

Арифметические забавы. 

10 10 

2. Логика в математике. 13 13 

3. Задачи с геометрическим 

содержанием. 

11 11 

ИТОГО: 34 ч 34 ч 34 

1. 4 год   обучения 

Арифметические забавы. 

9 9 

2. Логика в математике. 13 13 

3. Задачи с геометрическим 

содержанием. 

12 12 

ИТОГО: 34 ч 34 ч 34 

 

             Содержание программы. 

              Путешествие первое (первый год обучения).  

Тема1. Арифметические забавы. 

1. Из  истории математики. Как люди научились считать. 

2. Игры с числами. 

3. Задачи на сообразительность. 

4. Задачи на внимание. 

5. Конкурс «Загадки Весёлого Карандаша». 

6. Шарады. Ребусы. 

7. Задачи в стихах. 

8. Магические квадраты. 

9. Арифметические задачи, требующие особых приёмов решения. 

 

Тема2. Логика в математике. 

10. Больше - меньше, раньше - позже, быстрее - медленнее.       

11. Множество и его элементы. 

12. Способы задания множеств. 

13. Сравнение и отображение множеств. 

14.  Математическая эстафета. 

15. Кодирование и декодирование. 

16. Отрицание. 

17. Истинные и ложные высказывания. 

18. Математические фокусы, игры на внимание. 

19. Символы в реальности и сказке. 

Самостоятельное создание символов. 

20. Обозначение действий, знаки – пиктограммы. 

21. Понятие «дерево». 

22. Графы. 
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23. Решение задач комбинаторного типа. 

24. Задачи, решаемые подбором. 

 

Тема3. Задачи с геометрическим содержанием.  

25. Кодирование. 

26. Симметрия фигур. 

27. Задачи на разрезание. 

28. Задачи на склеивание. 

29. Игра «Конструктор». 

30. Задачи со спичками. 

31. Геометрическая викторина. 

32. Обобщение и закрепление изученного. 

 

       Путешествие второе (второй год обучения). 

  

Тема1. Арифметические забавы. 

33. Без карандаша и бумаги. 

34. Числовые головоломки. 

35. Задачи на нахождение целого и его части. 

36. Шифры. Ребусы. 

37. Задачи про цифры. 

38.  «Сколько же?» 

39.  Закономерности. 

40. Математический турнир. 

41.  Задачи на взвешивание. 

42.  Задачи на переливание. 

43. Конкурс «Весёлые вопросы и остроумные ответы». 

 

Тема2. Логика в математике.  

44. Действия предметов. Обратные действия. Последовательность 

действий. 

45. Алгоритм. 

46. Ветвление. 

47. Поиск основных алгоритмических конструкций на хорошо знакомых 

сказках; сочинение своих сказок. 

48. Математический бой. 

49.  Задачи на поиск закономерности. 

50. Задачи на внимательность и сообразительность. 

51.  Задачи – шутки. 

52. Математическая смесь. 

53. Математический конкурс «Умники и умницы». 

54. Калейдоскоп идей. 

55. Задачи с лишними или недостающими данными. 

56. Математическая викторина.  
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57.  Задачи, решаемые без вычислений. 

 

 

Тема3. Задачи с геометрическим содержанием.  

58.  Задачи на разрезание и складывание фигур. 

59.  Задачи со спичками. 

60.  Игра - головоломка «Пифагор». 

61.  Линейные орнаменты (бордюры). 

62.  Познавательная викторина «Путешествие по древнему Египту». 

63.  Игра: Сектор «Приз!» 

64.  Оригами. 

65.  Игра «Геометрическая мозаика». 

66. Обобщение и закрепление изученного. 

 

           Путешествие третье (третий  год обучения). 

Тема1. Арифметические забавы.  

67.  Конкурс «Шагай, соображай». 

68.  Задачи, решаемые перебором. 

69.  Решение задач с конца. 

70. Задачи на переливание. 

71. Арифметическая смесь. 

72.  Задачи с затруднительным положением. 

73.  Несколько задач на планирование. 

74.  Задачи на промежутки.  

75.  Задачи на установление взаимно однозначного соответствия между    

множествами. 

76.  Математическая лотерея. 

 

Тема2. Логика в математике.  

77. Чётность – нечётность, чёрное – белое. 

78. Выигрышная стратегия. 

79. Забавные исчезновения. Остроумный делёж. 

80.  Задачи на планирование действий, упорядочивание множеств. 

81. Арифметические ребусы и лабиринты. 

82. Логические задачи на поиск закономерности и классификацию. 

83.  Некоторые старинные задачи. 

84. Задачи, решаемые с конца. 

85. Составление выражений по графу. 

86. Принцип Дирихле. 

87. Задачи на расстановки. 

88. Слова-кванторы. 

89. Ориентированные графы. 

Тема3. Задачи с геометрическим содержанием.  
90. Не отрывая  карандаш… 
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91.  Пентамино. 

92. Зеркальное отражение. Симметрия. 

93. Симметричное вырезание. 

94.  Геометрическая викторина. 

95. Неоднозначные фигуры. 

96. Плоские орнаменты (паркеты). 

97. Игра – головоломка «Монгольская игра». 

98. Историческая страничка. 

99. Математический КВН. 

100. Обобщение и закрепление изученного. 

 

Путешествие четвёртое (четвёртый год обучения). 

Тема1. Арифметические забавы . 

101.   Цифры у разных народов. 

102. Арифметические  головоломки. 

103. Составление задач – шуток, магических квадратов, ребусов. 

104.  Некоторые старинные задачи. 

105. Задачи на  упорядочивание множеств. 

106. Математический бой. 

107. Любопытные особенности некоторых чисел и действий с ними.  

108. Задачи, связанные с величинами. 

109. Математический лабиринт.  

Тема2. Логика в математике.  

110. Тайны шифра (чтение и составление ребусов). 

111.  Решение шахматных задач. 

112.  Игра «Логическое домино». 

113. Знаете ли вы проценты? 

114.  Математические софизмы. 

115. Танграмы. 

116. Задачи, требующие большей сообразительности и более сложных 

вычислений. 

117.  Ряды чисел, суммы которых можно получать, не производя сложение 

этих чисел 

118.  Решение и составление задач, допускающих варианты условия, разные 

пути решения, набор вероятных ответов;  

119. Задачи на принцип Дирихле. 

120. Что мы знаем об Архимеде? 

121. Логленд (логический марафон).             

122. Математический КВН.           

 

Тема3. Задачи с геометрическим содержанием.  
123. Геометрия танграма. 

124. Конструирование из «Т». 

125. Задачи на разрезание и складывание фигур. 



437 

 

126. Геометрические головоломки. 

127. Зашифрованная переписка (способ решётки). 

128. Задачи со спичками. 

129. Геометрия клетчатой бумаги. 

130. Три способа прохождения лабиринта. 

131. Игры на развитие конструкторских способностей. 

132. Геометрическая викторина. 

133. Геометрический тренинг. 

134.  Обобщение изученного.  Подведение итогов. 

 

                        ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 
      Процесс обучения должен быть занимательным по форме. Это 

обусловлено возрастными особенностями  обучаемых. Основной принцип 

моей программы: «Учись играючи».  Обучение реализуется через игровые 

приемы работы – как известные, так и малоизвестные. Например: 

интеллектуальные (логические) игры на поиск связей, закономерностей, 

задания на кодирование и декодирование информации, сказки, конкурсы, 

игры на движение с использованием терминологии предмета.  

           Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие 

решения – как поступить, что сказать, как выиграть. 

Виды игр:  

 на развитие внимания и закрепления терминологии;  

 игры-тренинги;  

 игры-конкурсы (с делением на команды);  

 сюжетные игры на закрепление пройденного материала;  

 интеллектуально-познавательные игры;  

 интеллектуально-творческие игры.  

       Дети быстро утомляются, необходимо переключать их внимание. 

Поэтому урок состоит из «кусочков», среди которых и гимнастика ума, и 

логика, и поиск девятого и многое другое. 

Использование сказки всегда обогащает урок и делает его понятнее это: 

 сказочные сюжеты уроков;  

      поиск основных алгоритмических конструкций  

         на хорошо знакомых сказках  

 сочинение своих сказок.  

 

  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Проводится всегда с целью отслеживания:  какой процент информации 

остается в голове у каждого конкретного ребенка. Проводится в следующих 

формах:  

 один вопрос – четыре ответа, выбрать нужный;  

 вставить пропущенное ключевое слово;  
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 опрос по «цепочке»;  

 цифровой диктант;  

 графический диктант;  

 маршрутная карта;  

 обнаружение ошибок (фактических и логических) и их исправление;  

 повторение последней фразы и оценка ее корректности;  

 продолжение ответа, прерванного в произвольном месте;  

 организация цепочки  отвечающих;  

 комбинированная эстафета и т.д.  

                    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

                    Занятия проводятся с учащимися 7-11-летнего возраста и 

начинаются  

с 1-го класса. Программа  основана на комплексном подходе к построению 

занятий. В данной программе создана система заданий, направленных на 

развитие творческого и логического мышления у младшего школьника, 

включающую в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

закономерности, строя простейшие предположения, проверять их, делая 

выводы,  иллюстрировать их на примерах. 

          Одним из факторов, является правильность отбора содержания и 

построения учебной программы. В предлагаемой программе часть заданий 

отобрана из учебной, педагогической и справочной литературы  и 

переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей, 

часть составлена автором. Задания, во-первых, подбираются с учетом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся. Во-вторых, в 

моей программе используются различные типы заданий: 

 «закрытые» задачи, т.е. имеющие точные решения;  

 задачи с неполным условием;  

 с избыточными условиями;  

 открытые задачи, допускающие варианты условия, разные пути 

решения, набор вероятных ответов;  

 творческие задания.  

        Перед учениками ставится простая, понятная и привлекательная для 

него цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и то учебное 

действие, которое планирует учитель. Приоритетное внимание на занятиях 

уделяется развитию мышления. Программа содержит задания, большинство 

из которых не требует вычислений, однако на доступном детям материале с 

опорой на их жизненный опыт учит строить правильные суждения, 

проводить несложные доказательства, отыскивать несколько возможных 

решений, обосновывать существование каждого из них.             

         Регулярно проводятся конкурсы творческих работ, математические 

викторины, турниры и т.д. Учитывая возрастные особенности учащихся, 

оценивание на занятиях осуществляется путём анализа того, что ученик 

выполняет хорошо и над чем ему следует поработать. Оценки не 
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выставляются. В зависимости от содержания цели и задач занятия, 

возрастных особенностей и возможностей  учащихся,  используются 

следующие типы занятий:  урок – рассказ, урок - упражнение, урок - 

практическая работа, урок – игра, урок – сказка, урок – олимпиада, урок – 

КВН. Роль руководителя занятий сводится к тому, что он организует 

внимание детей, направляет их мысль, воображение, уточняет цели и задачи 

практических действий. 

             Занятия по данной программе удачно вписываются в систему 

образования и воспитания младших школьников, способствуя формированию 

и  развитию  их личности. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Ф.В.Варегина, С.В.Смирнова, З.П.Чеботарь. Дидактические игры и 

логические задачи на уроках математики в начальных классах. Тула, 1992. 

2. Ф.Ф.Нагибин, Е.С.Канин. Математическая шкатулка, - М.: Просвещение, 

1988. 

3. Н.Н.Аменицкий, И.П.Сахаров. Забавная арифметика, - М.: Наука, 1991. 

4. И.Ф.Шарыгин. Наглядная геометрия, - М.: МИРОС, 1995. 

5. Г.В.Керова. Нестандартные задачи по математике, -М.: Вако, 2006. 

6. З.А. Дегтярёва. Математика после уроков, - Краснодар, 1996. 

7. Е.Г.Козлова. Сказки и подсказки, М.: МИРОС, 1994. 

8. Н.А.Копытов. Лучшие задачи на развитие логики, -М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

9. П.У.Байрамукова. Через сказку в мир математики, -М.: ИЗДАТ-ШКОЛА , 

1999. 

10. Л.А.Маш. Моя самая первая книжка по математике, -М.: Дрофа, 1995. 

11. В.В.Волина Праздник числа, -М.: ЗНАНИЕ, 1993. 

12.Л.В.Кузнецова. Гармоничное развитие личности младшего школьника, -

М.: 1989. 

13.А.З.Зак. Задачи для развития логического мышления, журнал Начальная 

школа,1989 -№6. 

14. А.Г.Гайшут, Л.И. Брудман. Развивающие игры. Логика. Математика. 

Язык. – Киев,1990. 

 15.С.И.Волкова. Математика и конструирование, -журнал Начальная школа, 

1997-№10 

 

Список литературы для детей: 

для дополнительной информации,закрепления изученного материала: 

1.Л.М.Лихтарников. Занимательные логические задачи для учащихся 

начальной школы. – СПб.6 Лань МИК, 1996. 

2. А.А.Свечников, П.И,Сорокин. Числа, фигуры, задачи. - М.,1997. 

3. Л.М.Лихтарников. Числовые ребусы для учащихся начальной школы. – 

СПб.6 Лань МИК, 1996. 

4.В.П.Труднев. Считай, смекай, отгадывай: Пособие для учащихся начальной 

школы. 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1980. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Творческие тетради. К 

2 Методические пособия  и книги для учителя. Д 

2. Печатные пособия 

1 Фотографии и иллюстрации в соответствии с 

основными разделами программы обучения. 

Д 

2 Демонстрационный и раздаточный материал. Д/П 

3. Технические средства обучения 

1 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

4. Экранно-звуковые пособия 

1 Видеофрагменты по темам занятия. Д 

2 Слайды соответствующего содержания. Д 

3 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

5. Игры и игрушки 

1 Игры  К 

6. Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

К 

2 Стол учительский. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Д 

4 Настенная доска. Д 
 

 

 

«СОГЛАСОВАНА»                                                                «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                                Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                        29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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основная общеобразовательная школа № 15 
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                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 
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                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 
 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
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                                                        2011 – 2015 г.       
(срок реализации программы) 

 

                                                            7 – 11 лет       

(возраст обучающихся) 

 

 

 

 

Программа разработана на основе примерной программы внеурочной 

деятельности «начальное и основное образование» под редакцией В.А. 

Горского – М., «Просвещение», 2011.  
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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа составлена для преподавания в 1-2-х классах на основе 

примерной программы внеурочной деятельности «начальное и основное 

образование» под редакцией В.А. Горского – М., «Просвещение», 2011. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

1. Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской Федерации 

Понятие о протяжённости границ России. Флаг Вооружённых Сил РФ и 

флаги родов войск. Гимн и герб России. Воинские профессии, должности, 

звания и знаки различия в Российской армии. Ордена и медали, учреждённые 

для военных специалистов. Практическая работа: составление словарика 

воинских терминов;рисование боевой техники различного типа. 

2. Краткая история Вооружённых Сил России. 

Основание русской регулярной армии при Петре I. Основание и 

строительство крепостей и других оборонительных сооружений по 

государственной границе. Освободительные войны России. Начало и ход 

Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). Великие полководцы 

России. 

Структура современных Вооружённых Сил Российской Федерации. 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

 Рабочая  программа 

по классам 

1кл. 2кл. 

1 
Вводное занятие. Вооруженные 

Силы Российской Федерации 
2 2 2 

2 
Краткая история  Вооруженных 

Сил Российской Федерации 
8 7 7 

3 
Военные училища и спортивно- 

технические клубы РОСТО 
10 1 1 

4 

Подвиги воинов, отраженные в 

литературе, музыке, живописи, 

скульптуре. Музеи боевой славы. 

15 10 10 

5 Физическая подготовка воина 15 10 10 

6 

Подготовка компьютерной 

презентации  по истории 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

16 2 2 

7 

Итоговая конференция по истории 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

4 1 2 

 Итого  70 33 34 
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Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники 

различного типа из бумаги; собирание коллекций оловянных солдатиков, 

образцов различной боевой техники разных времён, почтовых марок по 

военной тематике. 

3. Военные училища и спортивно-технические клубы РОСТО 

Ознакомление с системой военного образования в России, условиями 

поступления в военные училища.Практическая работа: экскурсия в военное 

училище. 

4. Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, живописи, 

скульптуре. Музеи боевой славы 

Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. Действия русских 

воинов на полях сражений. Произведения российских писателей, поэтов, 

художников, композиторов, скульпторов о подвигах российских воинов на 

полях сражений. Посещение музеев, мемориалов боевой славы русского 

воинства. 

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники 

различного типа из бумаги, картона; макетирование эпизодов сражений 

Великой Отечественной войны. 

5. Физическая подготовка воина 

Тренинг на выработку силы рук. Упражнения на перекладине. 

Соревнования по подтягиванию. Подвижные игры. Комплексная 

военизированная эстафета. 

6. Подготовка компьютерной презентации по истории 

Вооруженных Сил России. Работа в сети Интернет, сбор и анализ 

информации по военной тематике.Оформление собранных материалов. 

Практическая работа: представление и защита подготовленных 

компьютерных презентаций. 

7. Итоговая конференция по истории Российской армии 

Подведение итогов занятий по курсу. Подготовка итоговой 

конференции, посвященной истории Российской армии.  

Практическая работа:проведение конференции. 

 

 4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Федеральный закон « О воинской обязанности и воинской службе». 

2.Федеральный закон «Об обороне». 

3.Интернет – сайт www.OBG33.narod.ru 

4. Митяев А.В. Книга будущих командиров. Эксмо. 2011г. 

5. Иванов Ю.Г. Оружие. Войны. Битвы 

 
«СОГЛАСОВАНА»                                                                «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                                Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                        29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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1. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе примерной программы внеурочной 

деятельности «начальное и основное образование» под редакцией В.А. 

Горского – М., «Просвещение», 2011.  

 

 

 
№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная

программа 

 Рабочая  

программа по 

классам 

3кл. 4кл. 

1 
Понятие од участниках 

дорожного движения 
2 2 2 

2 

Правила безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах 

8 4 4 

3 

Освоение навыков 

безопасного движения 

пешехода и велосипедиста. 

8 4 4 

4 

Освоение приемов 

профилактических и 

ремонтных работ 

велосипеда 

8 3 3 

5 

Правила безопасного 

дорожного движения 

пешеходов и 

автотранспорта 

10 5 5 

6 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

8 4 4 

7 
Профилактика детского 

дорожного травматизма 
8 4 4 

8 

Подготовка и проведение 

конкурсов юных знатоков 

дорожного движения 

8 3 3 

9 

Подготовка и проведение 

соревнований «Безопасное 

колесо» 

6 3 3 

10 

Выступление агитбригады 

юных инспекторов 

дорожного движения 

4 2 2 

 Итого  70 34 34 
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Рабочая программа составлена для преподавания в 3-4х классах на основе 

примерной программы внеурочной деятельности «начальное и основное 

образование» под редакцией В.А. Горского – М., «Просвещение», 2011. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Понятие об участниках дорожного движения. 
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы 

светофора и регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения 

по конкретным дорожным знакам. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 
Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды 

перекрёстков и правила разъезда на них. Ответственность за нарушение 

правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в 

конкретных дорожных ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 
Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрёстках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения 

группы велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, 

определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 
Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей 

велосипеда. Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. 

Освоение приёмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных 

работ велосипеда. 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта. 
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих 

место в практике дорожного движения. 

Практическая работа: сюжетно-ролевые игры по разбору наиболее часто 

возникающих ситуаций нарушения пешеходов ПДД 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. 
Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшему в дорожно-транспортном 

происшествии. Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды 

перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

7. Профилактика детского дорожного травматизма. 
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Разработка маршрутов по схеме безопасного движения по наиболее часто 

встречающимся маршрутам движения. Знакомство со статистическими 

данными дорожно-транспортных происшествий на дорогах Ленинского 

муниципального района и ЕАО. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда 

«педального автомобиля», участие в сюжетно-ролевой игре на тему 

«Правила дорожного движения». 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД. 
Организация утренников, смотров, викторин, КВН и соревнований по 

правилам безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов 

по истории транспортных средств и на знание ПДД. 

Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса 

эрудитов и т. п. 

 
 4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма: система 

работы в образовательном учреждении /авт. – сост. Т. А. Кузьмина, В. В. 

Шумилова.- Волгоград: учитель, 2007.-111с. 

2.  Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по 

изучению Правил дорожного движения /авт.-сост. В. Е. Амелина. –М.: 

Глобус, 2006.- 264 с.- (классное руководство). 

3.“Издательство АСТ-ЛТД”, 1997.-80 с.- (Безопасность на улицах и дорогах) 

4.  Якупов А. М. Безопасность на улицах и дорогах 1 класс: 

Иллюстрированный материал к методическому пособию для учителя. –М.: 

ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 1997.-16с.- (Безопасность на улицах и 

дорогах). 

5. Материалы газеты «Добрая дорога детства». 

6. «Безопасность на улицах и дорогах». 1, 2, 3 классы, А.М.Якупов. 

7. «Безопасность на улицах и дорогах». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стряпкина, М.Д.Маханева. 

8.Дети и дорожное движение (методические рекомендации). Р.П.Бабина. 

9.  Правила дорожного движения. – М., НИП 1993. 

10.«Советы дяди Степы».  «Азбука дорожной безопасности».1-4 класс, 

Р.П.Бабина. 

11.Энциклопедия «Все обо всем». 

12.  Филенко М. Н. Школьникам о правилах дорожного движения. М: 

Просвещение,1985 . 
 

 

«СОГЛАСОВАНА»                                                                «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                                Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                        29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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Пояснительная записка 

Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на 

учащихся начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и 

художественно-творческой деятельностью.  

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области изобразительного искусства.  

Задачи: 

• развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в том или ином виде искусства; 

• научить приёмам мастерства; 

• научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

• научить правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительности 

станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка 

декоративно-прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции 

из скульптурного материала) и бумажной пластики. Кроме этого, 

предполагается творческая работа с природными материалами. 

Программа поможет решить различные учебные задачи: 

освоение детьми основных правил изображения; овладение материалами 

и инструментами изобразительной деятельности; развитие стремления к 

общению с искусством;  

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к 

красоте окружающего мира; развитие умения контактировать со 

сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства радости от 

результатов индивидуальной и коллективной деятельности; 

творческие задачи: умение осознанно использовать образно-

выразительные средства для решения творческой задачи; развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Занятия проводятся в актовом зале или в классе. 

 

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта 34 часа 

(по одному часу в неделю). 

По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, мастерские 

художников, концертные залы, театры, обсуждают особенности 

исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной 

литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области искусства 

выдающихся художников, композиторов, артистов. 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки, 

отчётного концерта или спектакля юных художников, мастеров народных 

промыслов и ремёсел, музыкантов, артистов с приглашением родителей 
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детей, друзей, педагогов местных учебных заведений художественно-

эстетического и театрального профиля 

 

Учебно-тематический план (Автор Е. И. Коротеева) 

 

№ 

п/п 

Темы I год 

обучен

ия 

II год 

обучен

ия 

III год 

обучен

ия 

IV год 

обучен

ия 

Всего 

1 Живопись 10 11 11 12 44 

2 Графика 9 10 10 11 40 

3 Скульптура 4 3 4 4 15 

4 Аппликация 4 4 4 4 16 

5 Бумажная пластика 3 3 2 1 9 

6 Работа с природными мате-

риалами 

3 2 2 1 8 

7 
Организация и обсуждение 

выставки детских работ 

- 1 1 1 4 

 Итого 33 34 34 34 136 

 

1. Живопись 

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, 

развитие умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и 

холодных цветов. Контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное 

изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или 

чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. 

Работа идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, 

сказочных животных и птиц, растений, трав. 

Второй год обучения. Углубление знаний об основных и  составных цветах, 

о тёплых и холодных, о контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение 

опыта получения эмоционального изменения цвета путём насыщения его 

ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной краской). 

Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с 

эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов 

природы, цветов, камней, сказочных персонажей. 

Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением 

информации о существовании дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый 

и оранжевые цвета, до этого времени известные детям как составные, теперь 

раскрываются и как дополнительные, поскольку дополняют, усиливают зву-

чание своих пар. Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, 
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накопление навыков насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а 

также ахроматическим рядом. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы — цветов, 

веток, фантастических фигурок. 

Четвёртый год обучения. Развитие у детей цветовосприятия через 

выполнение ряда заданий на уже знакомые приёмы работы с цветовым 

пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна разной степени 

эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из 

основных моментов — освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне 

цветном. В связи с этим выполнение задания на изображение цветных теней. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, 

натюрмортов, природных объектов, сказочных персонажей. 

 

2. Графика 

Первый год обучения.   

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте темного и 

светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; 

ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов 

природы и быта, насекомых, тканей. 

Второй год обучения. Продолжение освоения выразительности 

графической неразомкнутой линии, развитие динамики руки (проведение 

пластичных, свободных линий). Расширение представлений о контрасте 

толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на мягкий 

графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме 

этого, знакомство с другими графическими материалами — углём, сангиной, 

мелом и со спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с 

техникой рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о 

значении ритма, контраста тёмного и светлого пятен в создании 

графического образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, 

предметов быта. 

Третий год обучения. Расширение знаний о выразительности языка 

графики и об использовании графических техник. Знакомство с техниками 

печати на картоне и печати «сухой кистью». Получение графических 

структур, работа штрихом, создание образов при одновременном 

использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и 

тонкой линий, ритма пятна; ритма элемента и контраста тёмного и светлого 

пятен и т.д.). Знакомство с воздушной перспективой при изображении 

пейзажей с двумя-тремя планами. 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, 

сказочных персонажей, фактуры тканей. 
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Четвёртый год обучения.Закрепление знаний о языке выразительности 

графики, использование знакомых приёмов работы, выполнение творческих 

заданий на передачу перспективы, выразительности тоновых пятен, их 

контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, сангина, мел в 

различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение 

образных задач на передачу игры света. Закрепление способов работы в 

печатных техниках. Новая учебная задача — рисование без отрыва от 

плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, 

пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, 

натюрмортов, портретов. 

 

3. Скульптура 
Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями 

мягкого материала для лепки — глиной и пластилином. Получение сведений 

о скульптуре как трёхмерном изображении, которое располагается в 

пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, 

сладостей. 

Второй год обучения. Развитие навыка использования основных приёмов 

работы (защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными 

материалами — глиной и пластилином. Работа с пластикой плоской формы 

(изображение листьев), изучение приёмов передачи в объёмной форме 

фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных 

персонажей. 

Третий год обучения. Активное закрепление навыков работы с мягкими 

скульптурными материалами. Ведение работы от общей большой массы без 

долепливания отдельных частей. Изображение лежащих фигурок животных, 

сидящей фигуры человека. Освоение приёмов декоративного украшения 

плоской формы элементами объёмных масс, приёмов продавливания 

карандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов). 

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры 

человека, декоративных украшений. 

Четвёртый год обучения. Новые знания и навыки — работа над 

рельефом. Подготовительный этап по освоению рельефа: продавливание 

карандашом пространства пластилиновой плиты около изображения, т. е. 

получение двух уровней в изображении. Выполнение творческого задания на 

поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина, глины) с 

последующей доработкой образа. 

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. 

Работа над рельефом. 

 

4. Аппликация 
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Первый год обучения. Знакомство с разными техниками аппликации, а 

также с различными материалами, используемыми в данном виде 

прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной аппликации, в 

работе над которой большое значение имеет сторона, по которой обрывается 

бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с 

другими материалами, например с засушенными цветами и травами, что 

будет способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть 

различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с необычными 

материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала 

простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные 

тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых 

эталонов; работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание 

простых композиций). 

Второй год обучения. Развитие навыка использования техники обрывной 

аппликации, навыка работы с ножницами 

и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с 

готовыми цветовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных 

сооружений, овощей, фруктов. 

Третий год обучения.Продолжение освоения обрывной и вырезанной 

аппликаций. Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на 

передачу воздушной перспективы. Дополнительным приёмом является 

использование в аппликации фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

Четвёртый год обучения. Знакомство школьников с новыми 

материалами, используемыми в аппликации, например с шерстяными 

нитками, которыми создаётся не только контур будущего изображения, но и 

само цветовое пятно. Знакомство с новым приёмом использования не только 

самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания основной 

фигуры. Соединение на плоскости цветового пятна и его дырки позволит 

получить новые художественные образы. Новым материалом аппликации 

могут стать засушенные листья, из которых можно создать осенний пейзаж. 

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, 

фантастических животных и растений из засушенных листьев. 

 

5. Бумажная пластика 
Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение 

его возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, 

надрезание, склеивание частей, а также сминание бумаги с последующим 

нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного 

сминания бумаги с целью получения заданного образа. 
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Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов 

пышных форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Второй год обучения. Знакомство с выразительностью силуэтного 

вырезания формы, при котором в создании художественного образа 

участвует как вырезанный белый силуэт, так и образовавшаяся после 

вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с 

помощью мятой бумаги. 

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, 

кустов), отдельных фигурок. 

Третий год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над 

объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической 

композицией, в которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых 

площадок (коллективные работы). 

Четвёртый год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. 

Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги 

пластической композицией, в которой используются различные приёмы 

сминания бумаги. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в 

движении. 

 

6. Работа с природными материалами 
Первый год обучения. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, 

обработанное водой дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших 

объёмных пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции 

реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных 

объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из 

бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

Второй год обучения. Разнообразие природных материалов расширяется 

введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, 

косточек, семян и т.д. 

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, 

уголков природы и других сюжетов (по выбору детей). 

Третий год обучения. Особенностью работы с природными материалами 

является использование более крупных природных форм. Например, при 

выборе камней отдаётся предпочтение большему их размеру, а также 

попытке найти в их форме образ животного или человека с дальнейшей 

дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся предлагается 

разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. 
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Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях 

образа с последующей дорисовкой. 

Четвёртый год обучения. Новые творческие задачи в работе с 

природным материалом — выполнение тематических заданий. Известными 

материалами учащиеся выполнят композиции на заданные темы на 

привычном куске картона или в картонной крышке, а также в маленькой 

металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное 

ограничение пространства обусловит более мелкую работу, способствующую 

развитию более сложной моторики пальцев. 

Практическая работа: оформление уголков природы с включением 

небольшого пространства воды, различных построек. 

 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 
Первый год обучения. Школьники вспоминают темы, изученные в 

течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов 

первого года обучения учащиеся 

определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они 

им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети 

вспоминают основные темы и содержание учебных задач. 

Второй год обучения. При организации выставки педагог активизирует 

общение детей, чтобы они могли воспроизвести темы заданий и вспомнили 

то новое, что они узнали на занятиях. 

Третий год обучения. Третий год творческого развития детей позволяет 

им в процессе обсуждения достигнутых результатов высказывать свою точку 

зрения о положительных качествах работ сверстников. Кроме этого, 

школьники могут высказать и критические замечания о работах, связывая их 

с реализацией творческой задачи, поставленной на занятии. Таким образом, 

происходит закрепление новых знаний, полученных за год. 

Четвёртый год обучения. Обсуждение достигнутых результатов 

позволяет подвести итог художественного развития как всего коллектива, так 

и отдельных его членов. В результате восприятия продуктов творческой 

деятельности школьники с помощью педагога могут определить, кто из 

сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах станкового 

искусства. Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои 

суждения как по поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам языка 

художественной выразительности изобразительного искусства. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

Приобретение школьником знаний о правилах конструктивной групповой 

работы, 

О способах самостоятельного поиска и нахождения информации 
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 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): 

Развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, к труду. Проведение художественных выставок. 

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): 

Школьник может приобрести опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде, опыт 

управления другими людьми, опыт проведения художественных акций в 

окружающем школу социуме. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Алексеева  В. В. Что такое искусство / В. В. Алексеева. — М., 1991. 
Алёхин  А. Д.Когда начинается искусство / А. Д. Алёхин. — М., 1994. 

Горяева  Н. А. Первые шаги в мире искусства / Н. А. Горя-ева. — М., 

1991. 

Коротеева  Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева. — М., 2009. 

Коротеева  Е. И. Весёлые друзья-фантики: аппликация из 

фантиков/ Е. И. Коротеева. — М., 2009. 

Коротеева  Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. Коротеева. — М., 

2009. 

Коротеева  Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. Коротеева. — М., 

2009. 

Коротеева  Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное 

пособие для учащихся 1—4 классов / Е. И. Коротеева. —М., 2003. 

Коротеева  Е. И. Озорные подружки-нитки: аппликация из ниток / 

Е. И. Коротеева. — М., 2009. 

Неменский  Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
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№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Дидактические материалы. К 

2 Методические пособия  и книги для учителя. Д 

2. Печатные пособия 

1 Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения. 

Д 

2 Демонстрационный и раздаточный материал. Д/П 

3. Технические средства обучения 

1 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

4. Экранно-звуковые пособия 

1 Видеофрагменты по темам занятия. Д 

2 Слайды соответствующего содержания. Д 

3 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

5. Игры и игрушки 

1 Игры К 

6. Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

К 

2 Стол учительский. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Д 

4 Настенная доска. Д 
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Пояснительная записка. 

   В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения 

снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как 

важнейших факторов формирования личности творческой, обладающей 

высокой культурой, с широкими и глубокими познаниями, имеющей чувство 

патриотизма. Как построить воспитательный процесс, чтобы учащиеся были 

социально востребованными? 

   Программа «Мир, в котором Я живу» предназначена для воспитательной 

работы в 1-4 классах. Программа поможет классным руководителям 

профессионально и грамотно организовать внеклассную работу с детьми на 

протяжении четырех лет.  

   Занятия, разработанные в соответствии с данной программой, 

предполагают привлечение родителей, работников учреждении культуры,  

допобразования и др. Программа помогает ученику адаптироваться в новом 

школьном мире, проявить свою индивидуальность, сформировать новое 

отношение к себе, своему характеру, способностям. 

    В программе намеренно не занесены сроки проведения мероприятий. 

Каждый классный руководитель самостоятельно выбирает время их 

проведения либо по мере необходимости, либо в связи с календарными 

датами. 

   Программа “Мир, в котором Я живу” разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы. 

Наблюдения, отзывы детей, учителей, родителей, свидетельствуют о ее 

эффективности. Дети быстро адаптируются к школьной жизни, у них 

формируются коммуникативные навыки, прививаются нормы поведения в 

общественных местах, расширяется кругозор, в том числе в области 

здорового образа жизни. К концу 4 класса дети отличаются 

самостоятельностью и активной гражданской позицией. 

 Цель Программы:                                                         

 формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к 

обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку 

зрения; 

 развитие любознательности, познавательных интересов, творческих 

способностей; 

 помощь детям в адекватном выражении своего «Я»  

 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с 

моделью “Гражданина - патриота России”.                                                                                                                                                                                               

Задачи Программы: 

 формировать нравственную культуру учащихся; 

 способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и 

взаимопонимания в семье; 
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 создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей; вести 

пропаганду здорового образа жизни 

 воспитывать гармоничную, всесторонне развитую личность; 

 развивать у детей интерес к совместному время провождению, 

самоуважение и взаимоуважение. 

 

Основные направления работы: 
1. «Я, моя семья, мои друзья»; 

2. «Я и мой край родной»; 

3. «Я и мой интеллект»; 

4. «Я и мое здоровье». 

 

Направление  «Я, моя семья, мои друзья» 
Цель деятельности классного руководителя: 

• Воспитывать у детей ценить своих родных и близких, дорожить 

дружбой.  

• Организация и совместное проведение  досуга детей. 

• Создание благоприятной атмосферы  общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания  учащихся в 

системе « учитель-ученик-родитель». 

1 класс 2класс 3класс 4класс 

Беседы 
 «Моя любимая 

мамочка»; 

«Мамины руки не 

знают скуки»; 

«Почему меня так 

назвали»; 

«Мои бабушка и 

дедушка»; 

 

 «Как образовалась 

моя семья»; 

«Как росли мои 

бабушка и дедушка»; 

«Как растили мои 

бабушки дедушки 

моих родителей»; 

«Что означает моя 

фамилия»; 

«Воспетое народом 

материнство»; 

Ролевая игра «Ежели 

вы вежливы»; 

«Почему я 

непослушен» 

 

 «Что умеют 

бабушкины руки»; 

«Старость – это всегда 

слабость»; 

«У кого будет мое 

отчество» 

 «Что такое честь 

фамилии»; 

«Я –будущая 

надежда семьи»; 

«Семейное древо»; 

«Кто были мои 

предки» 

Конкурсы 
 «Данила-мастер» 

(работа с 

природным 

материалом) 

Конкурс рисунков 

«Моя семья» 

 «Маленькая 

хозяюшка»; 

«Рыцарский турнир»; 

Конкурс рисунков и 

творческих работ 

«Семья и школа» 

 

 

 
Конкурс рисунков и 

творческих работ 

«Профессии наших 

родителей»; 

Конкурс чтецов на 

заданную тему 

Конкурс красоты и 

очарования; 

«А и сильные и 

могучие богатыри 

на славной Руси»; 

Инсценирование 

народных сказок 
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Праздники 
 «Давайте 

познакомимся»; 

Праздник мам; 

Праздник ко Дню 

защитника 

Отечества 

 «Род, родные, 

Родина»; 

«При солнышке 

тепло, при матери 

добро»; 

Семейный праздник 

«Веселые старты» 

 

 

 «Мама, папа и я – 

спортивная семья»; 

«Масленица»; 

«Что за день 8 Марта!» 

 «И вот он дом, в 

котором мы 

живем»; 

«Фабрика звезд» 

(Выпускной) 

Направление  «Я и мой край родной» 
Цель деятельности классного руководителя: 

• Научить детей интересоваться историей своего края, места, где они 

живут приобщаться к духовным и национальным традициям.  

• Воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным 

потенциалом.  

•  Воспитание достойного гражданина своей страны 

1 класс 2класс 3класс 4класс 

Беседы 
 «Не ломайте 

веточку»; 

«Осенний лист – 

краса природы»; 

Классный час 

«Синичкин день»; 

«Красота природы 

моей местности»; 

«Чем славится мой 

поселок» 

 

 «Растения – составная 

часть природного 

окружения человека»; 

«Не нарушайте 

тишину»; 

«Красная книга 

Кубани»; 

«Именем Екатерины 

нареченный» 

 «В лесу родилась 

елочка»; 

«Земля – наш общий 

дом»; 

«Кубань – здравница 

России»; 

«Мое место в 

природе»; 

 «Красная книга»; 

«Этот 

удивительный мир 

животных»; 

«Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри!» 

Конкурсы 
Конкурс загадок 

«Алфавит»; 

Конкурс рисунков о 

природе 

Конкурс поделок из 

природного 

материала 

Конкурс загадок 

«Вопросы Деда 

Всеведа»; 

Конкурс рисунков и 

творческих работ  

«Природа глазами 

детей»; 

 

Конкурс тематических 

листовок и плакатов 

«Охрана растений и 

животных»; 

«Вода –эликсир 

жизни» (викторина); 

«Веселая рыбалка»        

( конкурс загадок на 

экологическую тему) 

 

 
Конкурс сочинений 

на экологическую 

тему; 

Олимпиада «Земля 

– наш общий дом»; 

Конкурс чтецов 

«Ты Кубань – ты 

наша Родина»; 

 

Праздники 
Утренник «Осенний 

листопад» 

 

 
Праздник урожая 

 
Праздник цветов 

Литературно –

музыкальный 

праздник «Родина 

любимая моя»; 

Праздник «Золотая 

осень» 
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Направление  «Я и мой интеллект» 

Цель деятельности классного руководителя: 

• Выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и 

способностей детей; 

• Учить детей эффективно проявлять  свои интеллектуальные   умения  

в окружающей среде. 

• Выработка жизненных ценностей, понимания добра и зла, смысла 

жизни. 

1 класс 2 класс 3класс 4класс 

 Беседы   
Урок 

гражданственности «Я 

– гражданин России»; 

«Москва – столица 

нашей Родины»; 

«Почему учатся в 

школе?»; 

«Книги –наши 

друзья»; 

«» 

 «Дорогая моя 

столица…» 

«Флаги России»; 

«Пионеры герои»; 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено»; 

«Покорение луны и 

Марса» 

Что празднуют 1Мая. 

 «Откуда есть пошла 

земля русская»; 

«Герои России»; 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

г. Темрюка и музей 

казачества в ст. 

Старотитаровскую; 

«5 минут у карты»; 

 

Встреча с детьми 

войны; 

Что такое 

«патриотизм»?; 

«Знаем ли мы 

себя?»; 

Экскурсия 

вгород-герой 

Новороссийск 

Конкурсы 
Конкурс рисунков на 

военную тематику; 

Конкурс строя и 

песни посвященный 

Дню Победы; 

Конкурс загадок 

различной 

направленности; 

 

Конкурс рисунков 

«Святые заступники 

Руси»; 

Викторина «Крестики-

нолики»; 

Конкурс загадок на 

заданную тематику; 

Конкурс рисунков на 

военную тематику; 

Викторина 

«Екатеринодар–

Краснодар  - 

Транзит»; 

Игра –аукцион 

«История гимна, 

герба и флага 

России»; 

Конкурс строя и 

песни посвященный 

Дню Победы; 

Конкурс рисунков и 

сочинений  «Святые 

заступники Руси»; 

 

 

 

Конкурс плакатов 

«Я против войны; 

Изготовление 

макета на 

военную тему»; 

Конкурс чтецов 

«Широка страна 

моя родная»; 

Конкурс строя и 

песни 

посвященный 

Дню Победы; 

Викторина 

«Екатеринодар–

Краснодар  - 

Транзит»; 

Конкурс рисунков 

и сочинений  

«Святые 

заступники Руси» 

Праздники 
 «Учебный день, 

которого нет в 

расписании» 

Праздник чая; 

Праздник Азбуки 

 
«По страницам 

любимых сказок» 

 «Как мне милы 

родные звуки» 

(музыкальная 

гостиная) 

Вечер памяти, 

посвященный 

Дню Победы; 

Выставка «Быт 

наших предков» 

Направление  «Я и мое здоровье» 
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Цель деятельности классного руководителя: 

• Развитие духовных и физических возможностей личности 

•  Формирование прочных основ нравственного и здорового образа 

жизни.  

 

1 класс 2класс 3класс 4класс 

Беседы 
 «Телевизор в жизни 

ребенка»; 

«О необходимости 

соблюдения 

гигиены»; 

«Как правильно 

одеваться, чтобы не 

заболеть»; 

 

 

 «Дружи с водой; 

«О здоровом сне»; 

«Спорт – это залог 

здоровья»; 

Беседа школьной 

медсестры «Как быть 

здоровым»; 

«Вредные привычки»; 

«Курить или жить» 

 «О медицинских 

профессиях»; 

«О вредных 

привычках»; 

«Как уберечься от 

насилия»; 

Беседа школьной 

медсестры «Уроки 

Мойдодыра» 

«Режим дня в жизни 

школьника»; 

Встреча с врачом 

педиатром «О 

вредных 

привычках»; 

«Если хочешь быть 

здоров -закаляйся»; 

«Анри Дюнан–

основатель Красного 

Креста» 

 

Конкурсы 
 «Загадки от доктора 

Пилюлькина»; 

Конкурс рисунков на 

тему «Мое здоровье»; 

Спортивный конкурс 

«Папа, мама, я –

спортивная семья»; 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Конкурс рисунков на 

тему «Мое здоровье»; 

Спортивный конкурс 

«Папа, мама, я –

спортивная семья»; 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 «Какие 

лекарственные 

растения ты 

знаешь»; 

Конкурс рисунков, 

листовок на тему 

«Мое здоровье»; 

Спортивный 

конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья»; 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Конкурс рисунков, 

листовок и плакатов 

на тему «Мое 

здоровье»; 

Конкурс плакатов 

«Международное 

движение Красного 

Креста и Красного 

Полумесяца»; 

Спортивный конкурс 

«Папа, мама, я –

спортивная семья»; 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Праздники 
 «Как настроение?»; 

Спортивный праздник 

«Вперед, к олимпиаде 

2014!» 

 «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу»; 

Спортивный праздник 

«Вперед, к олимпиаде 

2014!» 

Веселый урок о 

здоровье (предметно 

– тематический 

праздник); 

Поход «Рыбалка на 

Кубани»; 

Спортивный 

праздник «Спорт –

это жизнь» 

Предметно –

тематический 

праздник «Отчего 

мы иногда болеем»; 

Поход «Рыбалка на 

Кубани» 
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Схема взаимодействия школы с субъектами воспитания по 

реализации Программы «Мир, в котором Я живу» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Журнал «Начальная школа», №3 1991г. стр.5; 

2. Журнал «Начальная школа», №8 1991г. стр.48; 

3. Л.Н. Яровая, О.Е. Жиренко, Л.П. Барылкина, Л.А. Обухова 

Внеклассные мероприятия. 2 класс. – М. ; ВАКО, 2004. – 160 с. -  

(Мозаика детского отдыха). 

4. Журнал «Начальная школа», №10 2000г. стр.57; 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

 

 

 

Школа 

 

Учреждения 

допобразования 

Ветераны 

войны и труда, 

«дети войны» 

СМИ, 

Интертнет 

Учреждения 

культуры 

Администрация 

сельского 

поселения 

Школьный 

музей Боевой 

Славы 
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№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Дидактические материалы. К 

2 Методические пособия  и книги для учителя. Д 

2. Печатные пособия 

1 Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения. 

Д 

2 Демонстрационный и раздаточный материал. Д/П 

3. Технические средства обучения 

1 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

4. Экранно-звуковые пособия 

1 Видеофрагменты по темам занятия. Д 

2 Слайды соответствующего содержания. Д 

3 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

5. Игры и игрушки 

1 Игры К 

6. Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

К 

2 Стол учительский. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Д 

4 Настенная доска. Д 

 
 

 

 

«СОГЛАСОВАНА»                                                                «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                                Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                        29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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Муниципальное образование 

Темрюкский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 
 

 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                       решением педагогического совета 

                                                                                      от  29 августа 2013  года протокол № 1 

                                                                                       Председатель педсовета 

                                                                                       ____________ Н.В. Веремеева 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Школа диалога» 
(наименование) 

 

                                                        2011 – 2015 г.       
(срок реализации программы) 

 

                                                            7 – 11 лет       

(возраст обучающихся) 
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Пояснительная записка 

 

Диалогическая форма обучения выступает как важное средство развития 

личности ученика и совершенствования учебно-воспитательного процесса.  

Умение общаться – не менее важный аспект формирования личности 

ребёнка, чем остальные. Маленький человек выбирает приемы и методы 

общения, несколько отличающиеся от взрослых. Ребёнку неизвестны 

проблемы и приёмы делового общения, не важен для него и социальный 

статус собеседника. Для детей свойственны чаще всего духовное общение 

друзей или примитивное общение, когда каждый оценивает своего 

собеседника с точки зрения нужности или ненужности, в последнем случае 

безжалостно расставаясь со своим партнером по игре и общению. 

Каким универсальным приёмам общения нужно обучать ребёнка? Это 

приветливость, терпимость, тактичность, умение строить диалог таким 

образом, чтобы получать как можно больше положительных ответов. В 

общении не должно быть психической напряжённости, а вместе с тем 

ребёнок должен уметь критически оценить своё поведение, словно посмотрев 

на себя со стороны. Замечательно если у него есть чувство юмора для того, 

чтобы не нагнетать нежелательной ситуации. Основные трудности общения 

связаны, как правило, с недопониманием, нежеланием слушать вторую 

сторону общения. 

Для любого общества характерны не только скрытые проблемы в 

общении, но и открытые конфликты, когда стороны высказывают 

противоречивые суждения и отстаивают своё мнение в жесткой форме. 

Безусловно, каждый папа и каждая мама мечтают о том, чтобы их дети 

выросли умными, всесторонне развитыми, послушными. Но, немногие из 

родителей понимают логику размышлений маленького ребенка, только 

некоторым удается найти общий язык с малышом. Ребенка нельзя заставить 

сидеть неподвижно и целенаправленно изучать конкретный предмет. Игры, 

развлечения, свобода – вот что нужно малышам, а знания должны подаваться 

незаметно, как бы, между прочим, в процессе игры.  

Среди множества находок и интересных решений по обновлению 

содержания образования найдет свое место факультативный курс«Школа 

диалога» для детей младшего школьного возраста, пронизанный атмосферой 

сотрудничества, сопереживания и сотворчества, воспитывающий уважение к 

участникам учебного процесса и аккумулирующий возможности для 

развития диалогичности образования.  

Разработанный нами курс уносит малышей в увлекательные 

приключения, где все так интересно, что даже не хочется останавливаться. 

Дети становятся уравновешенными, с каждым днем интерес к знаниям 

возрастает.  

По форме, по манере общения данный курс строится как обучение 

навыкам учебного сотрудничества. Усилия детей и педагогов должны быть 

сосредоточены на освоении отношений: на умении договариваться, 
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обмениваться мнениями, понимать и оценивать друг друга «как это делают 

настоящие школьники». Необходимо ввести ребенка в «атрибутику 

школьной жизни», исходя из особенностей работы учителя с предметным 

содержанием. Другими словами, педагоги совместно с детьми вырабатывают 

свои «правила игры». Детям ничего не навязывается сверху. Дети должны 

осознанно принять определенные правила и нормы через «проживание» их в 

деятельностной сфере. 

 

Актуальность курса «Школа диалога» обусловлена рядом причин.  

 

а) Социально-педагогические факторы: 

 Периоды быстрых социальных изменений становятся своеобразным 

экзаменом для всех взрослых, но особенно для учителей, мучающихся 

вопросами: «Как лучше всего подготовить детей к жизни в быстро 

меняющемся мире, который уже не будет таким, каким его знаю я? Какая 

духовная сила, какие умения и способности нужны будут завтрашним 

взрослым для жизни в цивилизованном обществе?» Решением этой проблемы 

может стать развитие диалогических способностей в процессе 

образовательного взаимодействия. 

 Человек, желающий и умеющий общаться, привлекателен для 

окружающих, т.к. он находится в постоянном развитии и изменении, открыт 

новому жизненному опыту. В этом случае цель общения и цель учебной 

деятельности вступают в отношении конгруэнтности: общаться, чтобы 

решить задачу; решать задачу, чтобы самореализоваться в процессе общения.  

•  Кризис ценностных систем в современном обществе, размывание норм 

морали, значимости институтов семьи, традиции, религии затрудняют 

процессы социализации, личностного самоопределения ребенка.  

 Ребенку важно брать положительные образцы для подражания, опыт 

построения доверительных, глубоких, ответственных взаимоотношений с 

людьми.  

 Отсутствие у ребенка позитивной самооценки, самоуважения, 

проявляющееся порой в асоциальных формах поведения.  

 Детям важно осознать значимость в их жизни родителей, близких, 

оценить с благодарностью заботу о себе, а также создать, придумать модель 

идеальной семьи.  

 

б) Неблагополучная тенденция в применении правил культурного 

поведения и речевого общения. 

 Ребёнок с раннего детства должен усваивать основы этического 

поведения и в дальнейшем в этом лишь совершенствоваться. Нравственность 

должна быть во всём – в быту, в работе, в речи. Неумение донести свои 

мысли до слушателя, отсутствие речевой культуры в обществе, откровенное 

красноязычие – следствие общей картины нравов. В обществе с низкой 
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моралью невозможно ожидать появления просветителей или людей, которые 

могли бы существенно повлиять на духовное здоровье нации. 

 Необходимо вырастить молодое поколение, считающее морально-

нравственные нормы основой своего существования. 

 Необходимо развивать в ребенке не только способности мечтать о 

совершенных, гармоничных взаимоотношениях с людьми, но и осознания, 

прощения своих и чужих недостатков в реальности.  

 Следует помочь детям осмыслить противоречивость, неоднозначность 

бытия, по достоинству оценить далекий от совершенства мир 

действительности на фоне созданной мечты.  

 Нужно поддерживать в ребенке стремление отдавать себя в общении с 

окружающими, умение анализировать не только свое эмоциональное 

состояние, но и желания тех, кто рядом.  

 Необходимо учить и упражнять детей в употреблении форм вежливого 

обращения.   

 Дети, становясь более самостоятельными, свободными от излишней 

опеки и контроля, должны четко различать, какие формы их поведения 

законны, а какие противозаконны, что является приличным, достойным; а 

что – нет. 

 Именно в период обучения в начальной школе у ребенка формируется 

способность любить, отдавать, получать удовольствие от заботы о ближних. 

Развитие этой ступени социализации ребенка позволяют закрепить 

потребность любить не инфантильно-потребительски, а зрело: деятельно, 

активно, творчески-созидательно.  

 

в)  Приоритетное направление деятельности образовательного 

учреждения. 
•  Перед школой встали проблемы не только «наукоучения», но и 

развития духовной, эмоциональной сфер жизни ребенка, оказании ему 

помощи в определении границ добра и зла, созидания и разрушения.  

•  Роль учителя начальных классов приобретает в данном контексте 

особое значение. 

В последнее время учителя стали обращать внимание на диалог как на 

форму  общения между  учителем и учащимися. Интерес к диалоговой форме 

взаимодействия  объясняется  сознанием ими негативного влияния  на 

учебный  процесс монолога, который преобладает  в системе «учитель – 

ученик». Господство монолога  на уроках  и других организационных формах  

обучения  сдерживает развитие ученика, сковывает  его инициативу, делает 

его замкнутым и необщительным. Поэтому  переход от монолога  к 

диалогизации учебного процесса, увеличение  в этих целях удельного веса 

диалогических форм общения, уроков-диалогов является оправданным и 

необходимым.  

К факторам, тормозящим диалог на уроке, относятся: 

1. Категоричность учителя, демонстрация себя, нетерпимость к другому 
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мнению, к ошибке; навязывание собственного мнения; несвободная 

обстановка на уроке, обилие дисциплинарных замечаний. Все это является 

проявлением авторитарной, монологической деятельности педагога.  

2. Отсутствие эмоциональных поглаживаний по отношению к ребенку. 

Поглаживание – это единица внимания взрослого к ребенку. Чем больше 

поглаживаний, тем увереннее чувствует себя ребенок; ему комфортно, 

удобно на уроке с учителем, который внимателен ко всем и каждому. К 

таким эмоциональным поглаживаниям психологи относят: улыбку, 

обращение по имени, физический и зрительный контакт. 

3. Неэффективные словесные конструкции, тормозящие обучение. 

Преобладают вопросы закрытые, на которые дети дают односложные ответы; 

вопросы репродуктивные, направленные только на воспроизведение знаний, 

и вопросы риторические, на которые вообще отвечать не нужно.  

4. Неумение учителя быть хорошим слушателем.К сожалению, слушание 

педагогом того, что говорит ребенок, часто является критическим: 

перебивает, не дослушивает до конца, негативно оценивает услышанное, не 

учитывает то, что было сказано ребенком.  

 

Функциональное назначение курса:  

 эмоционально-волевое развитие,  

 обогащение и активизация словаря,  

 развитие познавательной активности,  

 расширение представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира, 

 развитие воображения, творческих способностей, игровой 

деятельности, навыков общения и партнерства,  

 знакомство с сокровищами мировой культуры;  

 речь, беседа, общение нужны ребёнку не только для познания 

мира, но и для самоутверждения, самопонимания, самоосуществления в 

мире. 

 

Цель курса «Школа диалога»: поиск путей реализации и развития 

потенциала детей в общении, выявлении признаков диалогичности 

образовательного взаимодействия, его субъектов и нахождение лучших 

условий, обеспечивающих эту характеристику в совместной деятельности. 

 

Специфические цели:  

•  предоставить ребенку возможность анализа отношений с близкими 

людьми, построения моделей осмысленных отношений с родными с позиций 

нравственности;  

•  способствовать социокультурной адаптации учащихся начальных 

классов посредством формирования и закрепления коммуникативных 

навыков школьников;  

•  стимулировать развитие у детей установок на творчески-
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созидательный подход к решению жизненных проблем. 

 

Для достижения целей ставятся следующие общие задачи: 

1.  Способствовать развитию навыков общения через организацию 

психолого-педагогического сопровождения программы. 

2.  Способствовать развитию у детей навыков гуманных отношений с 

людьми на основе безусловной, деятельной любви к близким.  

3.  Содействовать формированию позитивной самооценки учеников 

начальной школы, уверенности в своей значимости для окружающих через 

осмысление своей роли в обществе. 

4.  Способствовать развитию у школьников личностных качеств, 

которые помогут им в развитии доверительных, глубоких отношений с 

окружающими. 

 

Курс «Школа диалога» направлен на решение следующих 

специфических задач:  

 развитие у детей способности к осмыслению явлений 

действительности с позиций нравственно-этических норм;  

 содействовать формированию позитивной самооценки учеников 

начальной школы, уверенности в своей значимости для окружающих через 

осмысление своей роли в окружающем мире, смысла жизни, самоанализа;  

 показать детям значимость общения людей как важного пути к 

созиданию, самосовершенствованию;  

 обучение анализу художественных текстов не с позиций 

сценически-литературоведческих, а через активное личностное переживание 

произведения;  

 поощрять умения детей творчески осмысливать, решать стоящие 

перед ними проблемы;  

 развитие грамотной, логически аргументированной устной и 

письменной речи; 

 определение степени влияния занятий по программе на 

результативность участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

на мотивацию учения, межличностные отношения. 

 

Необходимые условия для реализации данной программы. 
– Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 

которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной 

конкретной области знания или области деятельности. При этом 

предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей 

знания.  

– Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное 

содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за 

счет установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами. 

Кроме того, программа предполагает обучение детей разнообразным 
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приемам умственной работы, способствует формированию таких качеств, как 

инициатива, самоконтроль, критичность, широта умственного кругозора и 

т.д., обеспечивает индивидуализацию обучения за счет использования диф-

ференцированных форм предъявления учебной информации. Такое обучение 

может осуществляться в рамках инновационных образовательных 

технологий, а также через погружение учащихся в исследовательские 

проекты, использование специальных тренингов.  

– Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 

личностного развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит 

в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся 

сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания.  

 

Формы и способы проведения занятий:  

 совместное чтение текстов; обсуждение, анализ их содержания, 

скрытых в них смыслов;  

 выполнение творческих заданий (импровизированные устные 

философствования, диалоги, дискуссии, рисунки, сочинения);  

 игры, инсценировки на заданную тему;  

 тренинги и упражнения;  

 психологические игры для детей; 

 сказкотерапия; 

 беседы, рассказы учителя;  

 пресс-конференции; 

 проектная деятельность (создание совместного ученического проекта) 

 исследовательская деятельность и др. 

Таким образом, курс предполагает взаимопроникновение разных видов 

деятельности, что поможет обеспечить целостный подход к анализируемым 

проблемам.  

 

Методы работы могут самостоятельно разрабатываться учителем. 

Беседа, анализ, рисунки по предложенному материалу могут быть дополнены 

сюжетно-ролевой игрой, групповой дискуссией, драматизацией. Система 

вопросов к текстам для обсуждения с учениками прочитанного, творческого 

осмысления детьми материала может самостоятельно корректироваться 

учителем. Вопросы и задания к текстам следует выбирать с учетом 

возрастных особенностей школьников. Предполагается вариативность 

творческих заданий, импровизация педагога во время проведения игр.  

 

Способы поведения в различных ситуациях в курсе делятся на два 

направления.  

Первое направление связано со сменой партнеров взаимодействия. 

Детей специально надо учить различать ситуации: когда отвечать на вопрос в 
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одиночку (правило поднятой руки), когда отвечать хором, когда надо 

посоветоваться с соседом и дать общий ответ (групповое взаимодействие).  

Второе направление поведения в учебных ситуациях связано с типами 

учебных заданий. В школе встречаются разные задачи, которые можно 

решать сразу, от решения которых нужно отказаться (ловушка), и задачи, 

требующие уточняющих вопросов от детей. 

Таким образом, формой организации обучения в курсе «Школа диалога» 

является совместная учебно-поисковая деятельность. Включаясь в 

совместную с учеником учебно-поисковую деятельность, учитель направляет 

ее, опираясь не прогностическую оценку возможностей учащегося, в 

соответствие с которой он перестраивает условия учебной задачи на каждом 

очередном этапе ее решения. Учитель не ведет ученика за собой, а лишь 

помогает ему определить цель и отыскать оптимальный путь к ней. 

 

Научная значимость. 

Подавляющее большинство программ нацелено на развитие тех или 

иных навыков общения в учебном диалоге. В представленной программе 

делается попытка учесть имеющийся опыт. Вместе с тем, при разработке 

программы лежат идеи, разработанные Институтом Тренинга (С-Петербург), 

программы Умное поколение; работы Н.И. Дереклеева «Развитие 

коммуникативной культуры учащихся на уроке и во внеклассной работе»; 

И.И. Шаровой «Развиваем речь или маленький оратор», З.Л. Шинтарь 

«Введение в школьную жизнь». В основу курса положены и материалы книг 

А.А.Лопатиной, М.В. Скребцовой (М.: Амрита-Русь).  

Рассказы, сказки, творческие задания, система вопросов, игр направлены 

на развитие в детях навыков анализа взаимоотношений между близкими 

людьми, формирование личности школьника, его социальных и духовных 

отношений с окружающим миром через развитие лучших качеств: доброты, 

ответственности, честности, трудолюбия. Поэтому задачей учителя 

становится поддержание интереса детей к понятной им проблеме (умение 

дружить, честность, доброта, благородство) в доверительных беседах-

философствованиях.  

Занятия по программе курса позволят школьникам использовать и 

умножить собственный жизненный опыт, что, должно значительно повысить 

мотивацию учения. 

 

Практическая значимость. 

Данная программа представляет интерес как для педагогов и психологов, 

так и для руководителей образовательных учреждений, заинтересованных в 

развитии диалогического потенциала образования. Он поможет организовать 

систему работы образовательного учреждения по развитию и применению 

диалогической формы обучения, что, несомненно, будет способствовать 

социализации личности – актуальной проблемы многих школ города. 
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Часто у детей возникает чувство, что их не понимают, с ними 

несправедливы. На самом же деле они сами не понимают себя, родителей, 

товарищей, учителей. 

От этого они часто пребывают в состоянии обиды, пытаются достичь 

признания со стороны окружающих дерзостью. Помочь разобраться в своем 

характере, выявить в нем черты, которые осложняют жизнь среди людей, 

разобраться в самом себе, переживать чувство собственной ценности, 

приобрести умение общаться без конфликтов, при этом сохраняя 

независимость, чрезвычайно важно, учитывая повышенные нервно-

психические нагрузки на современных детей. 

 

Новизна. 

Весьма существенным при работе с детьми является диалог между 

учителем и учеником. Обращение педагога к переживаниям, мироощущению 

ребенка, его искренняя заинтересованность в успехах, 

самосовершенствовании ученика является залогом взаимодействия во время 

урока. Необходимо, чтобы дети учились слушать и принимать 

высказываемые ровесниками точки зрения, не совпадающие с их 

представлениями о жизни. С помощью поучительных историй следует 

стимулировать мышление, фантазии детей, подталкивать их к осознанию 

собственных чувств, переживаний окружающих, формировать позитивное 

мироощущение с опорой на вечные духовные ценности.  

Диалог является важным средством формирования дивергентного, 

исследовательского типа мышления учащихся. Эта форма общения позволяет 

учащимся быть не просто потребителем знаний, но и активным соучастником 

их добывания. Неоспоримым достоинством диалога является и то, что он 

побуждает учащихся отстаивать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему, приучает их к уважительному, терпимому отношению к позиции 

других участников диалога.  

Диалог задевает эмоциональную сферу ученика. Он переживает, 

негодует, когда его убеждают в неправоте, в несостоятельности его позиции 

в споре, и, наоборот, радуется, когда принимают его аргументы. Знания, 

усваиваемые в диалоговом взаимодействии, бывают украшены особым 

эмоциональным оттенком. 

Таким образом, необходимо обратить внимание на взаимодействие 

участников диалогического общения, их речевую активность, их воздействие 

друг на друга в процессе совместной учебной деятельности. Только в диалоге 

развивается способность критически мыслить. В беседе, в спрашивании 

создаются условия для взаимодействия понимающих сознаний. Диалог, 

выступает сегодня не просто педагогическим методом и формой, но 

становится приоритетным принципом образования.  

Для того, чтобы каждый отдельный ученик мог действовать как субъект 

учебно-поисковой деятельности, он должен вступить во взаимодействие не 

только с учителем, но и с другими такими же субъектами. Это значит, что 
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быть субъектом учения ученик может, если он действует не рядом с другими 

учениками или независимо от них, а вместе с ними, если его деятельность 

развертывается в рамках коллективного учебного диалога. 

Умение организовать и поддерживать коллективный учебный диалог 

является наиболее сложным компонентом методического мастерства 

учителя. Оптимальной формой учебного процесса, позволяющей 

организовать поисковую деятельность учащихся и тем самым реализовать 

цели данного учебного предмета, является коллективный диалог, в ходе 

которого определяется содержание учебной задачи и намечаются пути ее 

решения. Такая форма организации учебного процесса оказывает решающее 

влияние и на его коммуникативные характеристики. Первый тип 

коммуникации представляет собой достаточно жестко регламентированный 

обмен деловой информацией, необходимой взаимодействующим субъектам 

для выполнения ими своих функций, за пределами которых он утрачивает 

какой-либо смысл, и обычно прекращается. Совсем иной характер 

приобретает коммуникация в том случае, когда взаимодействуют субъекты 

совместно распределенной деятельности, связанные отношениями 

сотрудничества. 

 

Для организации коллективного учебного диалога в начальной 

школе необходимо: 

1) снятие всех барьеров в общении между педагогом и ребенком и 

использование приемов, "подогревающих" обучение; 

2) владение учителем технологией побуждающего и подводящего 

диалога; 

3) проведение наряду с уроками-заданиями уроков-наблюдений и уроков 

проблемных ситуаций; 

4) использование на уроках различных диалоговых приемов: дискуссий, 

групповой работы, "ловушек", провокаций и т.п.; 

5) смена авторитарной жесткой монологовой позиции педагога на 

доверительную открытую диалоговую позицию, т.е. переход из закрытой 

педагогической позиции в открытую. 

 

Для возникновения диалога  важен характер  вопросов учителя. Опросы  

воспроизводящего характера, как правило, не способствуют  возникновению 

содержательного общения. Вопросы должны требовать  от учащихся не 

просто  воспроизведения  ранее усвоенных знаний, а раскрытия сути 

обсуждаемой проблемы. Для организации содержательного диалога 

необходимо в момент подготовки  к занятиям планировать и точно  

определить его цель, место, логику построения, предусмотрев заранее 

возможные варианты ответов учащихся. Тогда эффективность  занятий будет 

высока, будут созданы условия для развития ума и речи учащихся. 

 

Становится явным гуманистический педагогический процесс, 
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демократический стиль общения во время уроков по предлагаемой 

программе. Руководя работой детей на занятии, направляя работу мысли 

класса, педагог одновременно следует за высказываниями детей. 

Желательно, чтобы «проживание-переживание», осмысление материала было 

эмоционально насыщенным для школьников, наполнено позитивными 

яркими запоминающимися эпизодами. Выставки творческих работ 

школьников на заданную тему, инсценировка сказок, рассказов, групповые 

дискуссии, «мозговые штурмы», занятия с участием родителей помогут 

детям накопить опыт успешной самореализации, личностного роста, 

общения, вдохновения.  

Развитые способности к творческому диалогу дети с успехом будут 

использовать на других учебных предметах, а затем и при решении 

жизненных проблем. 

Понимание сути диалоговых форм обучения, используемых в программе 

принципов  построения заданий, позволит  учителям адаптировать их для 

ведения традиционных учебных предметов, что станет исходной точкой для 

развития «диалоговой ориентации» у заинтересованных учителей. 

Ценность системного подхода в том, что задания курса диалогичности 

образовательного процесса подобраны и построены таким образом, что 

должны позволить эффективно реализовать требования государственного 

стандарта образования в сфере социального развития. 

 

Общая характеристика программы. 

Данной программой не исчерпываются все возможности и направления 

диалогической формы обучения. Ее следует рассматривать как одну из 

важнейших составляющих этой работы. 

С точки зрения содержания, программа не имеет жестко заданной 

предметной направленности. Данный курс можно считать межпредметным 

(интегрированным).  

Курс рассчитан на 130 часов (1 класс-30 ч., 2класс – 32 часа, 3 класс – 34 

часа, 4 класс – 34 часа). 

Его задача, в первую очередь – откорректировать процесс формирования 

учебного диалога, сделать этот процесс оптимальным. 

Программа данного курса, как и большинство интегрированных курсов, 

построена на основе «спирально-концентрического принципа» разработки 

учебных программ. Характерной особенностью программы, при данном 

принципе ее построения, является то, что дети, постоянно используют и 

таким образом, не теряя из поля зрения ранее сформированные методы и 

приемы общения, постепенно расширяют и углубляют круг собственных 

возможностей в данной сфере. 

Каждый виток (цикл) данной воображаемой спирали включает четыре 

условно выделяемых разделов, названных нами по направленности на 

совершенствование тех или иных сторон получаемых способностей ребенка. 

Программа курса состоит из четырёх разделов.  
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Тематика разделов программы: 

1. Самопознание и самосовершенствование. 

2. Познание товарищей, обучение правилам общения и диалога в 

коллективе. 

3. Общение с близкими. 

4. Мир вокруг нас богат и разнообразен, а ты – часть этого мира.  

 

Продолжительность цикла в целом и соотношение количества занятий 

по каждому блоку зависит от индивидуальных особенностей детей, а так же 

от продолжительности работы с ними по данной программе. 

Задания каждого блока скомпонованы таким образом, что позволяют 

одновременно решать как психологические, так и коррекционные задачи. 

Долговременность и систематичность данной работы создаёт почву для 

получения хороших навыков учебного диалога. 

Задача развития мотивационно-потребностной сферы присутствует и 

учитывается на всех занятиях все зависимости от их принадлежности к тому 

или иному блоку или тематической направленности. 

На каждом из блоков решаются задачи по развитию навыков общения 

при приобретении новых знаний. 

 

Раздел 1. Самопознание и самосовершенствование. 

 

Учебный интерес, возникающий в результате рефлексивной оценки 

проблемной ситуации, представляет собой сложное эмоциональное 

переживание неудовлетворенности собой, своей некомпетентностью, 

спроецированное на объект действия. Именно это переживание, вызывающее 

состояние внутренней напряженности, побуждает ученика искать ключ к 

пониманию проблемной ситуации, не позволяя удовлетвориться 

подсказанным извне или случайно найденным способом выхода из нее.  

Обучение младших школьников основам самоорганизации по 

следующим направлениям: 

 организация самопознания (о чертах характера; что такое счастье; мои 

способности, я и мои потребности; сочинения-размышления «Кто я?», «Что я 

хочу?», «Что я знаю?», «Психологический автопортрет», дневник настроений 

и др.) 

 организация самовоспитания (работа с плохими привычками; 

выработка хороших привычек; воспитание характера; «Я умею! Я могу!», 

развитие способностей; сочинение-рассуждение «Каким я буду через 10 лет», 

«Какой я?», «Мой идеал» и др.); 

 использование приёмов самовнушения и самостимуляции волевых 

усилий: обращение к чувству собственного достоинства, пробуждение 

самолюбия: «Я могу сделать это не хуже других!» «Я верю в себя и в своё 

будущее!»; самоободрение, самопобуждение, самоубеждение: «Будь 
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молодцом!» «Ты справишься!», «Моё заветное желание», «Школа 

разведчиков» и др. 

 результаты деятельности. 

Формирование у учащихся ряда коммуникативных умений: 

 умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников);  

 умение выражать свою точку зрения (понятно для всех 

формулировать своё мнение, аргументировано его доказывать);  

 умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере 

самое верное, рациональное, оригинальное решение; мимическая гимнастика, 

пиктограммы).  

 

Предлагаемые для обсуждения темы: 

 Узнай себя. 

 Знакомство. Введение знака «Поднятая рука». 

 Выбор приветствия. 

 Я могу быть волшебником. 

 Самолюб никому не люб. 

 Добро творить - себя веселить. 

 Чего в других не любишь, того и сам не делай. 

 0т чего зависит настроение. 

 Вглядись в себя - сравни с другими. 

 Помоги понять себя. 

 Умение договариваться. 

 Проект «Имена и названия». 

 Оценка. Введение линейки оценок. Взаимооценка. 

 и др. 

 

Раздел 2. Познание товарищей, обучение правилам общения и 

диалога в коллективе. 
 

Данным разделом начинается анализ взаимоотношений ребенка с 

одноклассниками, друзьями. Младший школьник все активней общается со 

сверстниками, эти отношения начинают оказывать на его развитие и 

социальную адаптацию все большее влияние. Критерием социального успеха 

младшего школьника становятся оценки его окружающими.  

В результате обмена мыслями ученик приходит к более 

содержательному и глубокому пониманию ситуации, опираясь на которое, он 

действует и значительно увереннее, и намного успешнее. Это обстоятельство 

порождает заинтересованность ученика в таком обмене мыслями со своими 

соучениками и учителем, которое при благоприятных условиях быстро 

перерастает в потребность в деловом общении с партнерами по деятельности 

как важнейшем условии ее успешности. Одновременно происходит 

интенсивное освоение важнейших коммуникативных умений, без которых 

общение невозможно – умение аргументировано выражать свою мысль и 
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умение адекватно воспринимать мысли собеседника. 

 

Предлагаемые для обсуждения темы: 

 Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались.  

 Знакомство. Взаимодействие в группах. 

 Поговорил бы кто со мной.  

 Подари другому радость. 

 Учимся спорить. 

 Спор и ссора (умение вести дискуссию). 

 Лента школьного времени. 

 0 дружбе мальчиков и девочек. 

 Подумай о других. 

 Будем беречь друг друга. 

 Умеем общаться. 

 Проект «Разговор в библиотеке». 

 Ловушка. 

 Недоопределенное правило. 

 Коллектив начинается с меня. 

 Мой класс - мои друзья. 

 Секреты мальчиков и девочек.  

 Азбука настроений. 

 Тест «Особенности межличностных отношений ребёнка» (методика 

Рене Жиля). 

 Этюды, игры («Кулачок», «Зеркало», «Рисуем эмоции» и т.д.) 

 и др. 

 

Предполагается обсуждение с ребятами проблем благодарности, умения 

дружить, принимая любого человека с достоинствами и недостатками.  

Накопление опыта развёрнутой содержательной самооценочной и 

оценочной деятельности, которая способствует формированию у детей 

следующих умений: 

 адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников;  

 обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и 

процесс решения учебной задачи с акцентом на положительное;  

 выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания.  

 

Раздел 3. Общение с близкими. 

 

Данным разделом начинается анализ взаимоотношений ребенка и членов 

семьи. В период обучения в начальной школе дети продолжают путь 

социализации, связанный с постепенным обособлением от родителей. Беседы 

с детьми и творческие задания, посвященные материнству и отцовству, 

позволят детям сделать шаги к более уверенному самоопределению: 
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безусловная любовь родителей является условием защищенности ребенка. 

Предлагаемые для обсуждения темы позволят детям оценить помощь, 

поддержку близких как основу жизненных успехов.  

Подлинное счастье полноценного человека заключается в способности 

слышать и слушать ближнего, быть диалогичным, открытым, терпимым. 

Поэтому следующим шагом стали вопросы о взаимопонимании, доверии, 

дружбе, заботе о братьях и сестрах. Задача данного раздела – помочь 

младшим школьникам осмыслить значение братьев, сестер в их жизни, найти 

приемлемые способы взаимодействия с ними, поддержки их.  

Важно также помочь ученикам с благодарностью оценить роль пожилых 

членов семьи в их становлении, научиться без смущения и чувства 

неловкости помогать бабушкам и дедушкам.  

Предлагаемые для обсуждения темы: 

 Мой дом - моя семья. 

 Тепло родного дома. 

 Как не потерять ребёнка. 

 Советы близким. 

 Семейные заповеди. 

 Берегите доверие. 

 Наказание и похвала. 

 Мои близкие. 

 Проект «Как аукнется, так и откликнется», «Кто прав?» и др. 

 Древо моей семьи. 

 Тесты («Моя семья, «Цветик-семицветик», «Домашний 

фотоальбом» и т.д.) 

 Этюды на выражение внимания, интереса, страдания, печали, 

удивления, радости и т.д. 

 и др. 

 

Раздел 4. Мир вокруг нас богат и разнообразен, а ты – часть этого 

мира. 

Логичным завершением курса являются размышления учеников об 

идеальных взаимоотношениях с окружающим миром.  

Предполагаются рефлексии детей на темы самореализации. 

Рассматриваются вопросы: 

 как подготовить себя к публичному выступлению; 

 попробуем научиться овладевать аудиторией; 

 грамотная речь – залог хорошего выступления; 

 поговорим о формах и стилях публичного выступления; 

 как понравиться незнакомому человеку, или как овладеть 

искусством спора; 

 об использовании в общении чувства юмора; 

 как разрешить конфликтную ситуацию; 
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  и др. 

Предполагается совместный вывод учителя и учеников о значимости 

положительных качеств личности для полной, глубокой реализованности 

человека в жизни, его счастья в семье.  

 

Предлагаемые для обсуждения темы: 

 Ежели вы вежливы, нормы приличия в общении. 

 Конкурс маленьких рассказчиков. 

 Проекты «Не просто сделать, а как сделать?», «Умная волшебная 

палочка», «Назад, в прошлое» и др. 

 Нам счастья не сулит обида чья-то. 

 Путешествие в волшебную сказку. 

 Любимый уголок родной Отчизны. 

 У каждого народа свои герои. 

 Несколько слов о темпераментах и типах оппонентов (позитивный 

человек, вздорный человек, всезнайка, болтун, неприступный, почемучка, 

хвастун, нытик, «Ломака» и т.д.) 

 Путешествие в мир мудрых мыслей. 

 Подари учителю дело и слово доброе. 

 Отворите волшебные двери добра и доверия. 

 Презентация урока математики, письма. 

 Мы соберём большой хоровод. 

 Репортаж о прибытии иностранной делегации. 

 Тренинги, упражнения, игры на мышечное расслабление, на повышение 

настроения и др. 

 и др. 

Данное планирование психолого-педагогически обосновано 

возрастными особенностями младших школьников, ведущими мотивами их 

деятельностями, предполагает последовательное рассмотрение проблем от 

частных к общим.  

Заключительной частью каждого раздела курса должен быть 

конкурс творческих работ, проектов учащихся. 
Таким образом, в курсе «Школа диалога» заложены все основные 

характеристики развивающего обучения – содержание и методы, тип учебной 

активности учащихся, особенности взаимодействия между участниками 

учебного процесса и характер взаимоотношений между ними, форма 

организации учебного процесса и развертывающейся в нем коммуникации – 

взаимосвязаны и, в конечном счете, обусловлены целями развивающего 

обучения. 

Успех профессионального труда зависит от личностных качеств 

педагога, которые формируются в педагогической деятельности. Личностно-

ориентированное обучение тяготеет к поисково-исследовательскому методу. 

От учителя требуется умение выращивать этот способ в своих учениках, 
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организовывать поисковую деятельность. Учитель – участник совместного 

поиска, и его предложения должны быть открыты для критического анализа 

и оценки. Учитель ставит и решает учебную задачу вместе с учащимися, а не 

вместо него. Основной формой поисковой деятельности учащихся является 

диалог и полилог. Наиболее удачными формами организации диалогового 

общения являются работа учащихся в малых группах, дидактические игры и 

другие нетрадиционные методы проведения урока. Учитель обеспечивает, 

создает условия для самоизменяющегося ученика, для его перехода в новое 

состояние, придает процессу самоизменения культурные формы. Он 

заботится о понимании учеником целей и задач обучения, принятии их 

учащимися, он изменяет постановку учебной задачи в зависимости от 

потребностей учащихся. В этом случае можно говорить об общении как об 

обмене не только знаниями, но и мыслями, чувствами. В такой атмосфере 

растет и сам учитель, обучение становится развивающим и для самого 

учителя, он становится «саморазвивающейся системой».  

Курс «Школа диалога», его освоение готовит к развивающей школьной 

жизни не только учащихся, но и учителя. 

 

Примерное тематическое планирование 

1 класс (30 ч.) 

 

Тема 1. Знакомство. Введение знака «Поднятая рука» 

Задачи: организовать знакомство детей друг с другом и учителем; в 

совместном обсуждении выработать школьное правило «Поднятая рука» для 

поочередного высказывания. 

 

Тема 2. Умение договариваться (2 часа) 

Задачи: помочь детям освоить новую школьную норму общения – 

молчаливый выбор отвечающего в группе; уточнить возможности 

человеческого общения; продолжить знакомство детей в группах и в классе. 

 

Тема 3. Знакомство в группах (2 часа) 

Задачи: организовать пробное взаимодействие детей в группах для 

выполнения коллективного задания, воспитание дружеских 

взаимоотношений, продолжение знакомства детей. 

 

Тема 4. Приветствие учителя 

Задачи: на основе выбора выработать школьное правило – приветствие 

учителя; помочь детям в осознании позиции школьника на основе сравнения 

школьник-дошкольник. 

 

Тема 5. Выбор приветствия 

Задачи: помочь детям осознать ответственность школьника за свои 

поступки, учить делать выбор, практиковать в учебном взаимодействии. 
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Тема 6. Знакомство. Взаимодействие в группах 

Задачи: учить взаимодействию в группах; продолжить знакомство детей 

друг с другом; отрабатывать у детей умение работать по знакам. 

 

Тема 7. Введение знака «Хор» 

Задачи: показать детям две возможные формы ответа: индивидуальную 

и групповую; ввести знаки «Я» и «Хор». 

 

Тема 8. Лента школьного времени (2 часа) 

Задачи: уточнить представления детей о времени; помочь осознать 

школьное время, его деление на уроки и перемены; уточнить отношение 

детей к уроку; формировать умение планировать свое время. 

 

Тема 9. Введение знаков внимания «+», «–» 

Задачи: ввести знаки «+» и «–» для демонстрации внимательного 

слушания, учить использовать их в дальнейшей учебе; учить детей в 

процессе работы слушать сверстников, обращаться к ним; воспитывать 

чувство взаимопомощи, коллективизма. 

 

Тема 10. Введение знака «Мы – готовы» (2 часа) 

Задачи: формировать этические нормы взаимоотношений 

(эмоционально-положительный отклик на сверстников) через работу в парах; 

развивать внимание, воображение, логическое мышление. 

 

Тема 11. Спор и ссора (умение вести дискуссию) 

Задачи: формировать умение вести дискуссию; поощрять высказывание 

различных мнений, умение их выслушивать; умение доказывать свою точку 

зрения. 

 

Тема 12. Учимся спорить 

Задачи: формировать умение вести дискуссию; введение критериев 

оценки. 

 

Тема 13. Знак «Вопрос» 

Задачи: дать детям возможность выхода из ситуации, когда чего-то не 

знаешь; формировать умение задавать вопросы по существу. 

 

Тема 14. Применение знака «?» 

Задачи: формировать умение задавать вопросы для выполнения задания; 

закреплять умения работать в соответствии с принятыми школьными 

правилами. 

 

Тема 15. Оценка. Введение линейки оценок 
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Задачи: познакомить детей с оценочной линейкой; учить определять 

критерии оценки; учить умению оценивать свою и чужую работу; 

формировать адекватную самооценку. 

 

Тема 16. Оценка. Взаимооценка 

Цель: формирование навыков самооценки; развитие внимания, 

логического мышления; воспитание дружеских взаимоотношений. 

 

Тема 17. Ловушка 

Задачи: познакомить с новой ситуацией на уроке и знаком ее 

распознавания; формировать умение осознанно принимать решения; 

различать ситуации взаимодействия 

 

Тема 18. Недоопределенное правило 

Задачи: показать ситуацию недоопределенного правила; выработать 

правила поведения в данной ситуации; формировать интеллектуальную 

самостоятельность. 

 

Тема 19. Школа (2 часа) 

Задачи: обобщить представления детей о школе, об учениках, об 

учителе; помочь детям осознать, что в школе важны и нужны любые 

ученики, все они одинаково любимы учителем. 

 

Тема 20: Ориентировка в пространстве. 

Задачи: провести диагностику умения ребенка ориентироваться на листе 

бумаги; учить выполнять графический диктант (развивать произвольность). 

 

Тема 21: Диагностическая методика «Елочка» («Дерево») 

Задачи: выявление типа ситуации в развитии ребенка; уточнение 

представлений детей о школьнике; закрепление школьных правил. 

 

Тема 22: Презентация урока математики (2 часа) 

Задачи: вызвать у детей интерес к уроку математики; формировать 

умение договариваться и взаимодействовать в группе; закрепить умение 

работать по правилам. 

 

Тема 23: Презентация урока письма (2 часа) 

Задачи: вызвать желание участвовать в уроке; повторить школьные 

правила. 

 

2 класс 

(32 часа) 

 

Тема 1. Азбука настроения. (1ч.) 
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Задачи: на игровых примерах учиться понимать эмоциональное состояние 

героя. 

 

Тема 2. Пиктограмма. (1ч.) 

Задачи: тренировка умения распознавать эмоциональное состояние по 

мимике. 

 

Тема 3. Мимическая гимнастика. (2ч.) 

Задачи: изучение мимики лица и связанных с ней эмоциональных состояний 

человека,  тренинг выразительной мимики. 

 

Тема 4. Добро творить – себя веселить. (1ч.) 

Задачи: найти примеры в произведениях литературы положительного 

влияния на человека, совершенных им хороших поступков. 

 

Тема 5. Рисуем эмоции пальцами. (1ч.) 

Задача: выражение осознания своего эмоционального состояния. 

 

Тема 6. Музыка и эмоции. (1ч.) 

Задача: развитие понимания передачи эмоционального состояния, развитие 

образного мышления. 

 

Тема 7. Рисуем настроение музыки. (1ч.) 

Задача: формирование умения выразить свои чувства, впечатления через 

цвет, рисунок. 

 

Тема 8. Способы повышения настроения. (1ч.) 

Задача: учить стабилизовать и повышать свое настроение. 

 

Тема 9. Ежели вы вежливы. (2ч.) 

Задача: донести до детей нормы приличия в общении, тренировать в их 

применении. 

 

Тема 10. Самолюб, никому не люб (1ч.) 

Задача: показать на литературных и исторических примерах выражение 

неприязни к людям эгоистического склада характера. 

 

Тема 11. Мои друзья/тест - рисунок (1ч.) 

Задача: выявить отношения ребенка к товарищам. 

 

Тема 12. Как правильно дружить. Исследование примеров дружбы 

истинной и мнимой. Работа в группах (2ч.) 

Задача: закреплять знания о дружбе, ее ценностях 
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Тема 13. Как сказать товарищу, что он неправ. (1ч.) 

Задача: учить корректно делать замечания. 

 

Тема 14. Если друг оказался вдруг…(1ч.) 

Задача: учить общаться с людьми, находясь с ними в состоянии конфликта 

 

Тема 15. Как аукнется, так и откликнется (проект). (2ч.) 

Задача: оказание помощи младшим товарищам или старшим. 

 

Тема 16. Секреты мальчиков и девочек. (1ч.) 

Задачи: учить общаться детей, учитывая гендерный принцип.  

 

Тема 17. Ролевая гимнастика.Игра-театр. (2ч.) 

Задача: направление на снятие напряжения, эмоциональное оживление, 

способы расширения поведенческого репертуара ребенка.  

 

Тема 18. Коллектив начинается с меня. Новоселье (игра). (1ч.) 

Задача: формирование чувства единения с группой. 

 

Тема 19. Страна Х (проект). Коллективный рисунок детей и учителя. 

(1ч.) 

Задача: дать возможность каждому участвовать в общей деятельности, 

помочь увидеть, какое место занимает ребенок в группе. 

 

Тема 20. Ищем клад (игра). (1ч.) 

Задача: способствовать развитию доверия детей друг к другу; помочь им 

лучше осознать и понять себя и своих друзей, выработать умение 

организовывать совместные действия в игре. 

 

Тема 21. Мои близкие. (1ч.) 

Задача: выяснить тип взаимоотношений ребенка с семьей. 

 

Тема 22. Наказание и похвала. Исторические деятели, запомнившиеся 

своими положительными и отрицательными поступками (2ч.) 

Задача: учить адекватно оценивать свои поступки, реакцию на них 

окружающих. 

 

Тема 23. Чего я боюсь. Путешествие в волшебную сказку (1ч.) 

Задача: учить ребенка бороться с собственными страхами. 

 

Тема 24. Мое заветное желание. Цветик семицветик. (1ч.) 

Задача: выявить уровень притязаний учащихся.  

 

Тема 25. Исполнение желания другого человека (1ч.).  



487 

 

Задача: учить задумываться, что  можно сделать для других людей. 

 

Тема 26. Какой я есть и каким бы я хотел быть. Я сейчас, я в будущем. (1ч.) 

Задача: подвести итог самоанализа, работы над собой.  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

 Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Дидактические материалы. К 

2 Методические пособия  и книги для учителя. Д 

2. Печатные пособия 

1 Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения. 

Д 

2 Демонстрационный и раздаточный материал. Д/П 

3. Технические средства обучения 

1 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

4. Экранно-звуковые пособия 

1 Видеофрагменты по темам занятия. Д 

2 Слайды соответствующего содержания. Д 

3 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

5. Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев. 

К 

2 Стол учительский. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

Д 

4 Настенная доска. Д 

5 Интерактивная доска Д 
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Пояснительная записка. 

 

«Мы не выживем физически, если погибнем духовно». 

академик Д.С.Лихачёв 

 

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является 

следствием, за которым стоит причина – дефицит духовности общества и 

человека. Поэтому важнейшим объектом познания в школе должен быть 

человек, его мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим 

людям, к природе. 

Приоритетной целью российской системы образования является 

развитие учащихся: личностное, познавательное, общекультурное. Личность 

ученика становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели 

разработан Федеральный государственный стандарт второго поколения, 

предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел 

«Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся являются 

ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на 

рыночную экономику, привели не только к отчуждению между людьми, но и 

к потере жизненных ориентиров. Под угрозой оказались нравственные 

ориентиры жизни, моральная культура. Кризис общества вызвал кризис 

человека. А это, прежде всего потеря внутренних духовных ценностей 

человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке возможно 

только в том случае, если осознана необходимость этого и возникает 

стремление собственное несовершенство преобразить в нечто более 

совершенное. Следовательно, исцеление общества необходимо начинать с 

«исцеления» самого человека. 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет 

способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего 

человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, 

доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими 

эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению 

найти своё место в ней. 

Программа духовно-нравственного развития образовательного 

учреждения содержит теоретические положения по формированию 

целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-
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нравственного развития младшего школьника, определяемого как уклад 

школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий мир, 

литературное чтение, русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность учащихся.  

Современное политическое, социальное и экономическое развитие 

указывает перспективную созидательную цель – общечеловеческое 

нравственное совершенствование. Сегодня требуется новый тип 

образованности личности. Она должна быть не столько много знающей, 

сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах современности, 

высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, 

природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо знать курс 

этической грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, 

она способствует нравственному совершенствованию человека. Поэтому в 

школе так необходимы уроки, посвящённые этическому воспитанию 

личности человека и способные сохранить и развить в ребёнке стремление к 

духовным ценностям человеческой жизни, которые могут сохранить душу 

его от разъедающего практицизма окружающей среды. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, 

что он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих 

отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс 

предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, 

родителей, учителей, классных воспитателей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение 

к окружающей действительности формируется в совместной деятельности 

учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 

класса. 

Цель настоящей программы: 

освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, 

самим себе. 

Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, 

устанавливать взаимное доверие; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё 

отношение к окружающему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, 

учить строить с ними отношения; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, 

убеждать, что каждый может объявить войну своему невежеству. 

 

Данная программа позволяет учащимся 3-4 классов познакомиться с 

основными знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 

 

 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 
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1. Этика общения 

1. Этикет 

2. Этические нормы отношений с окружающими 

3. Этика отношений в коллективе 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся 

информация теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся 

сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-

плакатами. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в 

процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых 

карточек. 

 

Формы и виды деятельности 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 посещение выставочных залов и музеев; 

 походы в театр; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 

 

Место проведения занятий 

 

 Школа 

 

Планируемые результаты освоения учащимися  

программы внеурочной деятельности 

 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности 

предполагается достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  

     сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической 

грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
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1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  

дружественной  среды, в которой каждый ребенок получает практическое 

подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими  и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта 

самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. 

Для его  достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов, в том числе за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постоянным. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 
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-ориентация в нравственном содержании и смысле каксобственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на ихвыполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести какрегуляторов 

морального поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник начальной школы получит возможность для формирования: 

- морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия вновом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после егозавершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском,родном и 

иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные,цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всегоречевые, средства 

для решения различных коммуникативныхзадач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
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том числе не совпадающих с егособственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координацииразличных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновенияинтересов; 

 

 

Формы учета оценки планируемых результатов 

 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

 нравственной самооценки; 

 этики поведения; 

 отношения к жизненным ценностям; 

 нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей 

 

Данная образовательная программа была составлена на основе  

программы А.И. Шемшуриной «Этическая грамматика в начальных 

классах».В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

образовательного процесса школы, может  реализоваться в рамках раздела 

учебного плана «Внеурочная деятельность» по направлению 

«Общекультурное». 

Программа адресована учащимся 3- 4  классов  и рассчитана на 34 часа 

в год. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю. 

Программа реализуется учителями начальных классов. 

 

 

Содержание программы «Страна Этикета» 

3 класс 

 

Раздел 1. Этика общения (8 часов) 

Тема 1. Здравствуйте все! 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление 

доброжелательного отношения к каждому. Это значит начать встречу с 

доброжелательности, с улыбки. 

Тема 2. Будем беречь друг друга. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она 

сделала так, что люди разучились беречь друг друга. В этой стране все 



496 

 

печально и трудно. Фея Добра учит быть вежливыми, внимательными, 

уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Тема 3. Дружим с добрыми словами. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, 

зависть – доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость 

– нежностью, лаской, снисходительностью. Жестокость – жалостью, 

сочувствием и т.д. 

Тема 4. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота 

Леопольда о добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в 

единую цепочку. 

Тема 5. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают 

в классе, всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих 

характеристик учителем. Запись этих высказываний на магнитофон – это 

память для ребят. 

Тема 6. Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать 

определенные правила. Главное из них – проявлять уважение к другому 

человеку: уметь видеть его настроение и считаться с ним, уметь поддержать 

интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

Тема 7. Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель 

добавляет, где необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в 

классе, когда каждый имеет свою изюминку, и всем от этого хорошо. 

Тема 8. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу 

подарок: выдумку, песенку, рассказ … 

 

Раздел 2.Этикет (7 часов) 

Тема 9. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных 

ситуациях. Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Тема 11. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, 

поведение в столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 12. Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на 

улице, в магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Тема 13. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не 

произошла ссора, чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома. 
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Тема 14. Чистый ручеек вашей речи. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых 

героев. Речь должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее 

течению, засорять ее поток. 

Тема 15. Встречаем Новый год. 

Классный «Огонек» с праздничным столом.  

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов) 

Тема 16. Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, 

какими хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», 

«Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, когда …» 

Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не 

остаться одиноким, добро украшает мир, делает его разнообразнее. 

Волшебные двери сердца – двери добра и доверия. 

Тема 18. Хорошие песни к добру ведут. 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование 

любимых героев песен. Выставка рисунков. 

Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое 

мироощущение и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. 

Вглядываясь в себя и в других, мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 20. Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с 

кем проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что 

интересно, что не любит и т.д. 

Тема 21. О настоящем и поддельном. 

Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, 

поступки, жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и 

понятия, которые определяют наши отношения ко всему окружающему. 

Тема 22. Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие 

проблемы? Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им 

тепло и подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, 

сестры». 

Тема 24. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая 

ниточка, связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Тема 25.Когда солнце тебе улыбается. 

Итоговое занятие – праздник весны и песни. 
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Раздел 4. Этика отношений в коллективе (7 часов) 

Тема 26. Чтобы быть коллективом. 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый 

намечает свой путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость 

тоже общая. 

Тема 27. Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в 

коллективе, что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, 

друг к другу. Качества, которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим 

другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию. 

Тема 28. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 

Тема 29. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных 

карточек. При обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 30. Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и 

почему. Задание на будущее и цель, как достичь намеченное. 

Тема 31. Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам 

лучше понять себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к 

другим, помогли стать умней и добрей. 

Тема 32. – 34 Школе посвящается.  

Заключительный праздник со всеми элементами этической 

направленности. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 
№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности 

Этика общения. 8ч. 

1 Здравствуйте все! 1 Познавательная беседа.Игра 

2 Будем беречь друг друга. 1 Путешествие в сказку.  

Инсценирование. Решение 

педагогических задач. 

3 Дружим с добрыми словами. 1 Игра. Познавательная беседа. 

4 Любим добрые поступки 1 Познавательная беседа. 

Разучивание песни. 

5 Подари дело и слово доброе 1 Путешествие в сказку 

6 Умеем общаться 1 Рассказ. Беседа. Игра 

7 Каждый интересен 1 Познавательная беседа. Игра.  

8 Подарок коллективу 1 Урок-сюрприз. Игры 

Этикет. 7ч. 

9 Премудрости дедушки 1 Беседа. Решение задач 



499 

 

Этикета 

10 За столом с дедушкой 

Этикетом 

1 Познавательная беседа. Игра 

11 Школьные правила этикета 1 Работа с картинками. 

Сценки-миниатюры 

12 Когда рядом много людей 1 Познавательная беседа.Игра. 

Путешествие по городу. 

13 Как решать семейные 

проблемы 

1 Познавательная беседа.Игра 

14 Чистый ручеек вашей речи 1 Познавательная беседа.Игра 

15 Встречаем Новый год 1 Классный «Огонек» 

Этические нормы отношений с окружающими. 10ч. 

16 Душа – это наше творение 1 Познавательная беседа.Игра. 

Рисование сказочных героев. 

17 Отворите волшебные двери 

добра и доверия 

1 Познавательная беседа.Игра 

18 Хорошие песни к добру ведут 1 Познавательная беседа. 

Рисование. Выставка 

рисунков. Поход в театр. 

19 Вглядись в себя, сравни с 

другими 

1 Познавательная беседа.Игра 

20 Помоги понять себя 1 Познавательная беседа.Игра 

21 О настоящем и поддельном 1 Познавательная беседа.Игра 

22 Тепло родного дома 1 Выставка рисунков. 

Сочинение «Мой дом» 

23 Поздравляем наших мам 1 Праздник. 

24 Цветы, цветы – в них Родины 

душа 

1 Познавательная беседа. 

Посещение памятных мест в 

городе. 

25 Когда солнце тебе улыбается 1 Праздник. Игры. Песни. 

Этика отношений в коллективе. 9 ч. 

26 Чтобы быть коллективом 1 Познавательная беседа.Игра 

27 Коллектив начинается с меня 1 Познавательная беседа.Игра 

28 Подарок коллективу 1 Урок - сюрприз.Игра 

29 Секретные советы девочкам и 

мальчикам 

1 Познавательная беседа.Игра 

30 Скажи себе сам 1 Сочинение «Скажи сам себе» 

31 Вот и стали добрей и умней 1 Путешествие по лабиринту 

мудрых откровений. Игра 

32 Школе посвящается 1 Праздник. 

33 Ты+я. Общение. 1  

34 Обобщение. Отношения в 

коллективе. 

1  
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Содержание программы «Школа Этикета» 

4 класс 

 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются 

качества людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях 

человека, его поведении проступают нравственные качества характера, то 

есть различные формы поведения, поступки характеризуют человека кК 

личность. 

Тема 2.  Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее 

необходимо бороться за чистоту этого важнейшего свойства души. 

Тема 3. Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская 

активность. Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом 

действовании во имя блага или радости других – шаг гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не 

случайно говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только 

физическая работа. Трудиться приходится карандашом над книгой… 

воспитание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его 

устроителем!» роль вальса в школьной жизни. 

Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

 

 

Раздел 2.Этикет (8 часов) 

Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета 

складывались постепенно в результате отбора из правил поведения в области 

культуры взаимоотношений людей. 

Тема 9 – 10. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю 

поведения воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание 

системы отношений в коллективе. 

Тема 11. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и 

для девочек. Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они 

записывают свои советы. 
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Тема 12. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. 

Убеждение в том, что в мерке о любом человеке должна присутствовать 

доброжелательность. Ролевые игры. 

Тема 13. Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек 

несет ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза 

здоровью, так как оно больно ранит, угроза мирным отношениям, начало 

взаимных обид и ссор. 

Тема 14. За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения 

вести себя за столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление 

навыков этикета. 

Тема 15. Доброта и доброжелательность. 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, 

деликатность по отношению к другим людям, а доброжелательность – 

составная часть доброты. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему 

добра. Назначение человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, 

мыслите, думайте, творите Добро!» 

Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» 

(Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как 

поступить. Суметь защитить свое человеческое достоинство. Противостоять 

злу, несправедливости, наказать зло – добрый поступок, требующий 

большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в других. 

Решительно давать отпор злу. 

Тема 18. Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, 

несдержанности, каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, 

из которых сливается море человеческого долга. 

Тема 19. Любите ваших матерей. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. 

Печали, душевных огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета 

«Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 20.  «Поздравляем наших мам». 

«Огонек», посвященный мамам. 

Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая 

чистая, действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. 

Разговор о воевавших и отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 
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Тема 22. Умей быть щедрым. 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и 

забота о других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 23. Праздник благодарности. 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Тема 24. Добрыми делами славен человек. 

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и 

откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как 

двигаться дальше. 

 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 25. Расскажи мне обо мне. 

Проведение по сложившейся традиции 

Тема 26. Присмотритесь друг к другу. 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, 

где один за всех и все за одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 27. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились 

отношения детей, подведение итогов навыков этического поведения. 

Тема 28. Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, 

общность интересов, общие дела легли в основу отношений в детском 

коллективе. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа 

с таблицей требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое 

согласие или несогласие с пунктами таблицы. 

Тема 30. Не хуже других. 

Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. 

Костьми ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже 

людей», – очень опасный принцип. 

Тема 31. «Скажи себе сам». 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив 

каждого – собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Тема 32.- 34  Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями 

в поисках общего решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет 

недостатков. А тот, у кого есть достоинство. Наметить путь достижения и 

обретения своего достоинства. 
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Тематическое планирование 

4 класс 

 
№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности 

Этика общения. 7ч. 

1 Оглянись внимательно вокруг 1 Познавательная беседа. 

Решение педагогических 

задач. 

2 Умение быть самим собой 1 Познавательная беседа.Игра 

3 Что достойно гражданина 1 Игра. Познавательная беседа. 

4 Даже будни может труд 

сделать праздничными днями 

1 Познавательная беседа. 

Работа с пословицами. 

5 Праздник школьного вальса 1 Путешествие в сказку 

6 - 7 Приглашение к зеркалу 2 Рассказ. Беседа. Игра. 

Просмотр мультфильма. 

Этикет. 8ч. 

8 «Обычай – деспот меж людей» 

А.С. Пушкин 

1 Беседа. Решение задач 

9 - 10 Твой стиль поведения 2 Познавательная беседа. 

Работа с пословицами. Игра 

11 Мальчики. Девочки 1 Познавательная беседа.Игра 

12 Поиграем и подумаем 1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. Игры на 

свежем воздухе. 

13 Когда какое слово молвить 1 Познавательная беседа.Игра 

14 За общим столом 1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. 

15 Доброта и 

доброжелательность 

1 Познавательная беседа. 

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч. 

16 «Поспешай делать добро» 

(народная мудрость) 

1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. Подарок 

первоклассникам. 

17 «Думай хорошо, и мысли 

созреют в добрые поступки» 

(Л.Н. Толстой) 

1 Познавательная беседа.Игра 

18 Родительский дом 1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. Конкурс 

рисунков. 

19 Любите ваших матерей 1 Познавательная беседа. 

Разыгрывание ситуаций. 

Анкетирование. 

20 «Поздравляем наших мам». 1 Праздник. 
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21 О тех, кто сердце отдал людям 1 Познавательная беседа. 

Посещение городского 

краеведческого музея. 

22 Умей быть щедрым 1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. 

23 Праздник благодарности 1 Праздник. 

24 Добрыми делами славен 

человек 

1 Познавательная беседа. 

Посещение городского 

выставочного зала. 

Этика отношений в коллективе. 10 ч. 

25 Расскажи мне обо мне 1 Познавательная беседа.Игра 

26 Присмотритесь друг к другу 1 Путешествие в сказку. Игра 

27 Подарок коллективу 1 Урок - сюрприз. 

28 Я, ты, мы. 1 Познавательная беседа.Игра 

29 О дружбе мальчиков и девочек 1 Познавательная беседа. 

Работа с таблицей 

требований. 

30 Не хуже других 1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. Работа с 

изречениями. 

31 «Скажи себе сам». 1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. 

32 Храни достоинство свое 

повсюду, человек! 

1 Разговор за круглым столом 

33 Человек – высшая ценность. 1 Познавательная беседа. 

34 В общении с природой. 

Обобщающее занятие. 

1  

 

 

 

Список литературы 

 

Для учителя: 

1. Белопольская Н.А. и другие. “Азбука настроения: Развивающая 

эмоционально-коммуникативная игра”.  

2. Богданова О.С Содержание и методика этических бесед с младшими 

школьниками. Москва, «Просвещение», 1982г.  

3. Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД 

ЛТД», 1998. 

4. Буйлова Л.Н. “Современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей”. М.: ЦРСДОД, 2000.  

5. Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград, «Учитель АСТ», 2004г.  

6. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе 

обучения и воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с.  
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7. Костылёва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 

2006.  

8. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. “Современный урок”. Часть 1. Научно-

практ. пос. для учителей, методистов. Ростов-на-Дону: Изд-во “Учитель”, 

2006  

9. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. “Совсем не обычный урок”. Практ. пос. 

для учителей. Ростов-на-Дону: Изд-во “Учитель”, 2001.  

10. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. 

Екатеринбург, Средне-Уральское издательство, 1996.  

11. Максимова Т.Н. Классные часы 1 класс Москва «Вако», 2009г. 

12. Малкова Ю. “Умный читатель”. Серия “Через игру к совершенству”. М.: 

“Лист”, 1999.  

13. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: «Русский язык», 1986.  

14. Пахомова О.А. Добрые сказки. Этика для малышей. –М.: Книголюб, 2006. 

-88с.  

15. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

16. Русские народные сказки Афанасьева. – Л.: Лениздат, 1983.  

17. “Сказка как источник творчества детей”. Пособие для педагогов 

дошкольного учреждения. М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС, 2001.  

18. Симановский А.Э. “Развитие творческого мышления детей”. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Гринго,1996.  

19. Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных 

классов «Этика и этикет младших школьников». Москва, «Школьная 

Пресса», 2002г.  

20. Сухомлинский В.А. Хрестоматика по этике. – М.: Педагогика, 1990.  

21. Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь 

учителю. Часть1 – 2. -  М.: Школа-Пресс, 1999. 

22. Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. – М.: 

           ТЦ Сфера, 2010. 

23. Энциклопедия этикета. – СПб.:Мим-Экспресс, 1996.  

24. Этикет от А до Я для взрослых и детей. М., Издательство “АСТ”, 1998.  

25. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., 

Издательства: “Астрель”, “Олимп”, “АСТ”, 2000.  

Для обучающихся: 

1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вече» 2004г. 

2. Барто А.Л. В театре. 

3. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. – 

Т.: Укитувчи. 1989. 

4. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

5. Лихачева Л.Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. 

Екатеринбург, Средне-Уральское издательство, 1996.  

6. Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 
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7. Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 

8. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. 

Лунгиной/Вступ. ст. Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

9. Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для 

сред.шк. возраста/Худож. А. Момуналиев. – Ф.: Адабият, 1990.Я познаю 

мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: 

“Астрель”, “Олимп”, “АСТ”, 2000.  

10. Осеева В.А. Волшебное слово 

11. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

12. Русская народная сказка. Лиса и Журавль 

13. Сорокина Г.И., Сафонова И.В.  и др. «Детская риторика в рассказах, 

стихах, рисунках». Москва «Просвещение» 2000. 

14. Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 

2004.Ягодинский В.Н. Как себя вести (практический курс культурного 

поведения). Москва. 1991. 

15. Толстой Л.Н. Волк и собака. 

16. Чуковский К. И.  Федорино горе. 

17. Чуковский К.И. Мойдодыр. 

18. Чуковский К.И. Телефон. 

19. Чуковский К.И. Краденое солнце. 

20. Шалаева Г.П. Как себя вести? – Издательская группа АСТ., 2010. 

21. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. – Издательская группа АСТ., 2010. 

22. Шалаева Г.П. Как вести себя дома.  – Издательская группа АСТ., 2010. 

23. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. – Издательская группа АСТ., 2010. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Рабочие тетради. К 

2 Дидактические материалы. К 

3 Методические пособия  и книги для учителя. Д 

2. Печатные пособия 

1 Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения. 

Д 
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2 Альбомы демонстративного и раздаточного 

материала. 

Д/П 

3. Технические средства обучения 

1 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

4. Экранно-звуковые пособия 

1 Видеофрагменты по темам занятия. Д 

2 Слайды соответствующего содержания. Д 

3 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

5. Игры и игрушки 

 Игры К 

6. Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев. 

К 

2 Стол учительский. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

Д 

4 Настенная доска. Д 
 

 

 

«СОГЛАСОВАНА»                                                                «СОГЛАСОВАНА» 

Протокол заседания МО                                                Заместитель директора по УВР                                

учителей начальной школы                                             ________________О.А. Нечай 

от 26 августа 2013 года  № 1                                        29 августа 2013 год 

Руководитель МО _______И. Н. Глушко 
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2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

   Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 

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»; 

 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 и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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; 
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 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование интереса к истории и культуре, традициям  кубанского 

казачества; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование терпимости  и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 



510 

 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота 

о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

     Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

     В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования лежат следующие 

принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 
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учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребёнок 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 ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 

их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. 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 ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

   Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
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деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, 

к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную 

и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

 

 Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования 

 

1) 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 флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 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; 
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 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, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Формы работы:беседа, геральдический марафон, чтение книг, урок- 

игра, экскурсия, просмотр кинофильмов, путешествия по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевая игра, творческие конкуры, 

праздник. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, 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 вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Формы работы: беседа, экскурсия, заочное путешествие, театральная 

постановка, литературно-музыкальная композиция, выставка, 

семейный праздник, создание совместных презентаций, ролевая игра. 

3) 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. 

Формы работы: творческий проект, откровенный разговор, создание 

совместных презентаций, сюжетно-ролевая игра, праздник труда, 

ярмарка, конкурсы, работа на учебно-опытном участке, акция, 

творческая мастерская, сбор лекарственных трав. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Формы работы: беседа,  операция, исследовательский проект, 

просмотр учебных фильмов, игровые тренинговые программы, 

создание совместных презентаций. 

5) 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.  

Формы работы: эко-лаборатория, беседа, просмотр учебных фильмов 

экскурсия, прогулка, путешествие. 

6) 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. 

Формы работы: посещение музеев, организация встреч с творческими 

коллективами, музыкальная гостиная, экскурсия, посещение 

творческих конкурсов, фестивалей исполнителей, народных ярмарок, 

мастерских умельцев, конкурсы творческих работ, музыкальный вечер, 

выставка. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 
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     Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляется ОУ, семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства – ДЮЦ, СЮТ, ССК, ДЮКФП, 

художественная и музыкальная школы, кинотеатр «Горн», районный 

историко-краеведческий музей, комплекс «Казачье подворье», Свято-

Трёхсвятительским  храмом станицы Ленинградской и др.  

Основная цель совместной деятельности – эффективность  

взаимодействия по формированию духовно-нравственных качеств младших 

школьников.  

 Основными формами взаимодействия являются: 

 участие представителей внешкольных учреждений в творческих 

мероприятиях по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

 реализация совместных программ деятельности; 

 помощь и участие родительской общественности в организации 

мероприятий по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения 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 

образовательного учреждения, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
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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); 

 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. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывают 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной 

работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными 

представителями) предшествует работе с обучающимися и подготавливает к 

ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы: 

 родительское собрание;  

 родительская конференция;  

 организационно-деятельностная и психологическая игра;  

 собрание-диспут;  

 родительский лекторий;  

 семейная гостиная;  

 встреча за·круглым столом;  

 вечер вопросов и·ответов;  

 семинар;  

 педагогический практикум;  

 тренинг для родителей. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности,    идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. - 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном  действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
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открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся - формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и  обществу и т. 

д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
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 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
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 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития 

и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз 

(при проведении государственной аккредитации образовательных 

учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 
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2.5. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

 

         Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

      Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785); 

  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Об увеличении двигательной активности обучающихся 

общеобразовательных учреждений (письмо Минобразования России от 

28 апреля 2003 г. № 13-51-86/13). 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит:  

1. Цель, задачи, результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе.  

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса: 

2.1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

2.2.Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

    2.3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

    2.4.Организация физкультурно - оздоровительной работы. 

    2.5.Организация работы по формированию экологической культуры 

обучающихся. 

    2.6.Работа с родителями (законными представителями).  

3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся.  

 5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

1.Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих экологическую культуру, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

        Задачи:  
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 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

  формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

   становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

  формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

   формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

 

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования являются планируемые личностные 

результаты обучения и воспитания: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического,  нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
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сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 соблюдение правил личной безопасности и безопасности окружающих; 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе (первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе); 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

     В основе деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования лежат ценностные ориентиры: 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 2) как 

мирового сообщества, представленного разными национальностями; 3)как 

принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи - какобщности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты - как совершенства, гармонии, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 
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Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободывыбора – как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса 

 

      Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется по следующим направлениям - по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, использование возможностей УМК в 

образовательном процессе, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, организации физкультурно-оздоровительной 

работы, организации работы по формированию экологической культуры и 

просветительской работы с родителями (законными представителями). 

 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

    В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья: 

- 1 спортивный зал; 

       - медицинский кабинет; 

- школьная столовая на 102 места; 

- учебные кабинеты –  19; 

      - спортивная площадка. 

      Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. Соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования: проветривание, естественное и искусственное освещение, 

воздушно-тепловой режим. Кабинеты начальных классов обеспечены 

учебной мебелью в соответствии росто-возрастным особенностям 

обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать завтраки для всех 

учащихся школы. В школе работает спортивный зал, оборудованный  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Имеется 

спортивная площадка. 

 В школе функционирует медицинский кабинет с современным 

оборудованием. Медицинская сестра проводит медицинский осмотр, 

вакцинацию, проводит профилактическую работу с детьми 

В образовательном учреждении строго соблюдаются все требования к 
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использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. Оснащен 1 компьютерный класс. Соблюдается 

режим использования компьютерной техники и ТСО на уроках  согласно 

требованиям СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. Компьютерная техника и ТСО 

используется на различных уроках по мере необходимости (но не более 15-20 

мин). 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 1 учитель физической культуры, медицинская сестра, 

учителя начальных классов.  

С первого класса на каждого обучающегося школы  заводится личная 

медицинская карта, куда при каждом медицинском осмотре вносятся все 

показатели. Медицинская карта позволяет проследить, как развивается, 

взрослеет ученик, какие и когда проявились отклонения в здоровье. 

Учителям физической культуры предоставляются медицинские сведения для 

определения оптимальной индивидуальной физической нагрузки для 

каждого ученика. 

В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с 

помощью УМК «Школа России».   

Учебно-методический комплект «Школа России» способствует созданию 

здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

      В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» 

обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует 

благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 
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стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное 

и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

 Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога 

на обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологической культурой, 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом 

и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 

содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы 

обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 
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вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 

опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 

нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир»выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила 

личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», 

и др.).  Учебный курс «Окружающий мир» дает возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека. 

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий 

предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития 

первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает 

дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся 
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обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям 

развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 

имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники «Музыка» и «Изобразительное искусство» помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи 

с религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место 

в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий 

на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный 

выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое 

внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Школа России» помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект 

даёт возможность формировать экологическую культуру школьников, 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на 

укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  

духовного здоровья, на гуманное отношение к природе.  
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Особое значение в реализации программы формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни имеют социальные 

проекты. В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность 

учащихся выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной 

деятельности учащихся, в которой может происходить самоопределение, 

осуществляться морально-нравственный выбор на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

результатов  учащихся, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам 

труда, природе и др.  

 

 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
    В образовательном учреждении в 1-х классах используется оптимальный  

учебный график: 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 

четверти;  пятидневный режим обучения; «ступенчатый режим» 

постепенного наращивания учебного процесса в сентябре-октябре; 

использование безотметочного обучения для снятия психологического 

напряжения; облегчённый день в середине учебной недели (учёт 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности); обучение без домашнего задания; составление 

расписания с учётом динамики умственной работоспособности в течение дня 

и недели; введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления.  

В школе действует расписание, соответствующее СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

      В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал 

для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном 
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уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

       Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности. В используемой системе учебников учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

В уроки образовательного цикла педагоги включают элементы 

валеологического образования: знакомство с правилами культуры чтения и 

письма, формирование гигиенических умений и навыков чтения и письма 

(правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.).  

Организация внеурочной деятельности обучающихся  также направлена 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни через  

кружки: «Подвижные игры», «Спортивный туризм». 

     Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

 

       4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

       Физкультурно - оздоровительная работа в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы 

включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

на уроках физкультуры, в секциях и кружках.  

- организацию работы муниципальной экспериментальной площадки в 

начальной школе по теме: «Применение здоровьесберегающих технологий в 

начальной школе»; 

- реализация школьной программы для среднего и старшего звена «Школа- 
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территория здоровья»; 

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;  

- организацию утренней зарядки для младших школьников (ежедневно); 

— организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей  и создание условий для эффективного его 

функционирования; 

— организацию работы спортивных секций – баскетбол, волейбол, ОФП; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения,  учителей физической культуры, а также всех 

педагогов. 

 

      5. Организация работы по формированию экологической культуры 

обучающихся 

Формирование экологической культуры обучающихся в большей степени 

происходит при изучении учебного предмета «Окружающий мир». В сфере 

личностных универсальных действий изучение данного предмета 

обеспечивает формирование основ экологического сознания, грамотности и 

экологической  культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; закрепление универсальных 

учебных действий происходит на практике при совершении экскурсий в 

природу, туристических походов, походов выходного дня. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

1. 1

. 

Неделя спорта. 

(Сдача тестов уровня физической 

подготовленности) 

  

сентября 

 

2-4 

 

2. 2

. 

Физкультурный праздник «Легкая атлетика 

королева спорта» 

сентября 2-4 

 

3. 5

. 

Спортивный праздник «Пять олимпийских  

колец» 

Ноябрь 1-4 

4. . Первенство школы по подвижным играм. Январь 1-4 

5. 8

. 

МЕСЯЧНИК ПО ВОЕННО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ СПОРТИВНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

Февраль 

 

1-4 

6. 9

. 

Игра –эстафета 

 «Ловкие ,смелые ,умелые». 

Февраль 

 

3-4 

7. . Первенство школы по футболу Апрель 3-4 

8. . Легкоатлетическая эстафета. Апрель 1-4 

9. . Дни здоровья и спорта Ежемесячно 1-4 
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безопасного образа жизни предусматривает разные формы организации 

занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий; 

-  организацию проектной деятельности;  

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

В образовательном учреждении проводятся  

 познавательные мероприятия и просветительская работа по 

воспитанию экологической культуры: беседы («Мы - друзья 

природы», «Жалеть надо уметь», «Удивительное рядом», «Наш 

друг – лес», «Зеленая аптека», «О культуре поведения в природе» и 

т.д.);  

 практические дела: акция «Покормите птиц зимой», конкурс 

«Кормушка»,  игры – путешествия, викторины, праздники, занятия 

проектной деятельностью «Осенние фантазии»,  

«Красная книга", "Мой маленький друг" (о животных, 

содержащихся дома), выращивание растений и уход за ними, 

изготовление поделок из природного материала, сбор марок и 

открыток о природе и т.п.;  

 конкурсы на экологические темы: конкурсы стихов и  загадок о 

природе, конкурс плакатов «Береги планету», конкурс поделок 

«Природа и фантазия»; конкурс чтецов, конкурсы экологического 

рисунка;  

 работа продолжается и в летнем оздоровительном лагере при 

школе. 

 

        6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

 В МБОУ ООШ № 15 сложилась система работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, направленная на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

1. Ведётся просветительская работа: 

— лекции специалистов,  консультации по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, выявления факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье (психолог, врач); 

— уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит 

учитель по материалам учебников); 

— круглые столы, посвящённые проблемам адаптации обучающихся, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

     — родительские собрания:  
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Класс Тематика родительских собраний 

1 класс 1. Правила для родителей первоклассника 

 2. Как правильно организовать учебный день 

первоклассника. 

 3. Психологические особенности первоклассника. 

 4. Итоги первого года обучения. 

2 класс 1. Физическое и психическое развитие ребенка от 7 

до 9 лет. 

 2. Значение взаимоотношений  семье в воспитании 

ребенка 

 3. Требовательность и уважение к ребенку.  

 4. Вечер без уроков. 

3 класс 1. Книга в умственном развитии ребенка. 

 2. Нравственная атмосфера семьи и воспитание 

ребенка 9-11 лет. 

 3. Поощрение и наказание. Хочу, можно, нельзя, 

надо. 

 4. Подводим итоги: какие мы стали? 

4 класс 1. Физическое и психическое развитие ребенка. 

 2. Как преодолеть синдром «понедельника»? 

 3. Рациональный режим питания ребенка 

 

      2. Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей 

(законных представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья», поход выходного дня (родители помогают 

организовать поход, различные соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда 

родителей и учителей); 

 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, 

распространение памяток «Здоровый ребёнок», «Возрастные особенности 

детей», «Ребенок и компьютер». 

 

7. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Виды деятельности Формы занятий 

приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья 

уроки физкультуры, беседы, 

просмотр учебных фильмов,  

система внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью 

понимание значения занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья 

Беседы,  занятия по ОФП, уроки 

физкультуры, экскурсии на 

природу, походы 

практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки  

на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, занятия 

по ОФП, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований 

составление здоровьесберегающего 

режима дня, контроль его 

выполнения, поддержание чистоты 

и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха 

режим дня, практические навыки в 

поддержании чистоты и порядка в 

школе и дома 

получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания  

здоровьесберегающие формы 

досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ  

получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социального-

психологического (здоровья семьи 

и коллектива образовательного 

беседы с педагогами, психологами, 

медицинским работником 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями) 
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учреждения)  

получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека  

беседы с педагогами, психологами, 

медицинским работником, 

родителями (законными 

представителями 

представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах 

беседы, просмотр учебных фильмов 

представление с учётом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, 

инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.) 

беседы, просмотр учебных фильмов 

представление о существовании и 

причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье 

беседы, просмотр учебных фильмов 

элементарные навыки 

эмоциональной, физической 

разгрузки (релаксации) 

Беседы, курс внеурочной 

деятельности «Сильные, смелые, 

ловкие», оздоровительные минутки, 

дыхательная гимнастика; 

 локальная гимнастика для 

различных частей тела; элементы 

самомассажа 

позитивное коммуникативное 

общение 

уроки русского языка, курс 

внеурочной деятельности «Уроки 

Нравственности», досуговые 

мероприятия, семейные праздники 

гигиенические умения и навыки 

чтения и письма: правильная 

осанка, положение книги, тетради и 

т.д. 

валеологические беседы на уроках 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

уроки окружающего мира, 

прогулки, экскурсии, походы 

выходного дня, практические и 

учебные игры 

соблюдение ПДД  уроки окружающего мира, встречи 

с инспектором ГИБДД 

предупреждение простудных 

заболеваний 

профилактические беседы 

медицинского работника 
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культура питания как одна из 

составляющих здорового образа 

жизни 

занимательные беседы, проекты 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

изучение инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотр учебных фильмов 

получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному 

краю 

получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

в школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, высадка 

растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д. 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов 

проектная деятельность 

усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой 

поддержка родителей (законных 

представителей) 

 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства 

экспериментальная деятельность по 

выращиванию растений 

в рамках предмета «Окружающий 

мир» 

творческая деятельность: участие в 

конкурсах стихов и сочинений о 

природе. 

написание сочинений, стихов о 

природе 

участие в выставках рисунков, 

поделок из природного материала 

"Природа и фантазия".  

рисунки на экологическую, 

природоохранную тему, поделки 
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8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического,  нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• соблюдение правил личной безопасности и безопасности окружающих. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

     Показателями эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся являются: 

 

– наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное); 

– сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

- успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него 
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психогенных факторов; 

– увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся 

детско-взрослыми спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

- расширение деятельности объединений по интересам, школьного 

самоуправления по вопросам формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

– увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, 

направленных на формирование нравственного здоровья, а также числа их 

участников; 

– становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в 

табакокурение и употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

– сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого 

коллектива образовательного учреждения в отношении экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– информационно-методический банк здоровьесберегающих 

образовательных технологий, методик, методов, приемов; 

– система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

9. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. В качестве 

основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско - родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов формирования экологической культуры, здорового 
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и безопасного образа жизни путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в условиях разработанной Программы. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
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образовательным учреждением основных направлений Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Для изучения динамики процесса формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, 

при описании динамики процесса формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

Программы является динамика основных показателей формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

1. Динамика развития экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
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исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей обучающихся 

на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

     Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся также оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня 

обученности, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

      Основные результаты формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур (экспертные суждения 

родителей; анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; самооценочные суждения  детей).   

 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

     Программа коррекционной работы обучающихся в соответствии с 

определением Стандарта - это комплексная программа корректировки  

учебной деятельности младших школьников. 

     Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования  cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на адаптацию обучающихся в ученическом коллективе. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 

 образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи таким детям; 
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 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

 

 цель, задачи и принципы программы; 

 направления и характеристику деятельности; 

 характеристику деятельности коррекционной работы; 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса школы; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 требования к условиям реализации программы; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов (медицинский работник, 

психолог); 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение  

ребенка, способствующее достижению учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья с ФГОС. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, 

уточняется и корректируется в процессе работы. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Цель программы 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Задачи программы 
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 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 

Принципы программы 

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. 
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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) психическом 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 программы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика деятельности коррекционной программы 
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Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (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. 

 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

 

1. Введение системы комплексного и разностороннего изучения детей в 

процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время; 

2. Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

3. Реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

4. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5. Развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель. 

 

 

Содержание  индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

 Учебная деятельность 

1. Учебная деятельность и Ориентирование при разном способе  
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 коррекция ее 

недостатков. 

предъявления материала: в наглядной 

форме (умение наблюдать), устной 

словесной (умение слушать), письменной 

текстовой (умение читать); с постепенно 

возрастающим количеством составных 

звеньев; планирование своей деятельности 

при выполнении задания; осуществление 

самоконтроля своей деятельности на 

этапах принятия, выполнения, завершения 

задания; осуществление самооценки своей 

деятельности; умение обобщать и  

определять общий способ выполнения 

заданий определенного типа; развитие 

умения выполнять заданное, доводить 

выполнение задания до конца (по 

наглядному образцу, по словесной 

инструкции);  распределение внимания по 

ряду признаков одновременно; 

подчинение своих действий заданной 

системе требований, умение действовать 

по правилу); удержание программы 

выполнения задания (вербального и 

невербального характера) 

2. Развитие зрительного 

восприятия. 

Дифференциация зрительных образов букв 

и  цифр; анализ и синтез изображения 

символов; развитие  умения 

дифференцировать цвета и их оттенки; 

развитие умения в области предметного 

восприятия (узнавать, дифференцировать 

изображения предметов с разным 

количеством информативных признаков; 

узнавать изображение предмета в разных 

ракурсах; идентифицировать 

индивидуализированные изображения; 

умения зрительного анализа и синтеза 

предметного изображения); формирование 

образов-представлений; развитие умений 

зрительного анализа сюжетных 

изображений; развитие умения в области 

символьного восприятия 

(дифференцировать зрительные образы 

букв и цифр; умение зрительного анализа 

и синтеза изображения символов (букв, 

цифр) 
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2. Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

Ориентирование в заданиях типа: 

дифференциация представления о 

пространственных признаках объектов 

(форма; величина);  

развитие умения ориентироваться в схеме 

тела; 

 формирование представления о 

пространстве объектов (трехмерное 

пространство, ориентирование  в 

расположении объектов относительно 

собственного тела, относительно 

собственного тела  в пространственных 

отношениях объектов и их взаимном 

расположении  во взаиморасположении 

объектов при заданном направлении); 

 развитие умения ориентироваться на 

плоскости листа (двухмерное 

пространство); 

формирование представления о временных 

последовательностях (времени суток; 

времен года; дней недели); формирование 

навыков ориентировки во времени 

(ориентироваться во времени по часам; 

оценивать события собственной жизни 

относительно себя сегодня и сейчас 

(сегодня, вчера, завтра); ориентирование в 

перечне событий, выстроенном в порядке 

их последовательности во времени); 

формирование представления о 

длительности явлений (событий и др.) 

 

3. Развитие слухового 

восприятия. 

Ориентирование в заданиях типа: 

совершенствование умения слухового 

восприятия неречевых звуков: различать, 

дифференцировать неречевые шумы, 

звуки; умения, характеризующие развитие 

чувства ритма;   различие  

воспринимаемых ритмов; воспроизведение 

заданных ритмов; развитие 

фонематического восприятия       

дифференцировать фонемы на слух, 

фонемы в собственном произношении; 

формирование умения фонематического 

анализа:  
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умения простого фонематического 

анализа: выделять (узнавать) звук на фоне 

слова; выделять звук из слова (в начале и в 

конце слова);  

умения сложного фонематического 

анализа: определять место звука в слове; 

определять последовательность звуков в 

слове; - определять количество звуков в 

слове; формировать умения 

фонематического синтеза; формировать 

четкие фонематические представления 

(умения подбирать слова на заданный 

звук); формирование фонематической 

компетенции: умения устанавливать 

соотношение между звуковым и знаковым 

составом слов (умения перекодирования): 

переводить звуковой код в другую 

знаковую систему (фонема - артикулема - 

графема); переводить знаковую систему в 

звуковой ряд (графема - артикулема - 

фонема) 

4. Развитие мелкой 

моторики рук. 

Укреплять мышцы кистей рук; развивать 

подвижность, силу и гибкость пальцев и 

запястья; развивать координацию 

движений пальцев рук: статическую 

координацию движений (навыки 

удержания пальцевой позы); 

динамическую координацию движений; 

ритмическую координацию движений, 

переключаемость; развивать навыки 

одновременного выполнения движений 

пальцами и кистями обеих рук 

(согласованности действий обеих рук); 

формировать графические умения: 

обводка по трафарету, шаблону, контуру; 

проведение прямых линий; проведение 

линий разной конфигурации; штрихование 

и др. 

 

5. Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Формировать полноценные движения и 

определенные положения органов 

артикуляционного аппарата, развивать 

артикуляторные мышцы; формировать 

артикуляторные уклады звуков; развивать 
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умения четкого артикулирования и 

произнесения звуков в словах, фразах. 

 

6. Развитие интегративных 

функций. 

Развивать координацию в системе «глаз - 

рука» (зрительно-моторная интеграция); 

развивать координацию в системе «ухо - 

рука» (слухо-моторная интеграция); 

развивать координацию в системе «ухо - 

глаз - рука» (слухо-зрительно-моторная 

интеграция). 

7. Развитие памяти. Развивать объем и темп запоминания 

наглядного материала; развивать объем и 

темп запоминания слухоречевого 

материала; формировать умение 

запоминать материал, используя приемы 

создания внешних опор: подсчет; 

ассоциация; мнемосхема; группировка; 

формировать умение запоминать 

материал, используя приемы создания 

смысловых опор: опорные пункты; 

группировка; классификация; 

достраивание материала; 

структурирование. 

8. Развитие мышления. Развивать умения мыслительного анализа 

и синтеза: выделять детали и систему 

признаков (свойств) объектов 

(воспринимая предмет или явление; 

воспроизводя образ объекта по памяти); 

воссоздавать образ объекта путем 

мысленного соединения частей объектов в 

одно целое и сочетания отдельных их 

свойств (на основе восприятия; 

воспоминаний или представлений); 

выделять существенные и второстепенные 

признаки объектов; развивать умение 

проводить сравнение: устанавливать 

сходство и различие между объектами 

(непосредственно (воспринимая их 

одновременно) и опосредованно); 

выделять существенные признаки 

сравниваемых объектов; выполнять 

многостороннее (полное, по всем 

признакам) сравнение объектов; развивать 

умение группировать объекты: по 
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заданному признаку с опорой на 

зрительный образец и на представления; 

по самостоятельно найденному 

основанию; определять основание 

объединения в группу заданной 

совокупности объектов; включать объект в 

разные системы обобщений; развивать 

комбинаторные умения; объединять 

предметы в классы и выделять подклассы; 

обобщать и конкретизировать понятия; 

умения устанавливать отношения: 

противоположности; последовательности; 

функциональные отношения; «род - вид»; 

«целое - часть»; «причина - следствие»; 

развивать умение устанавливать 

закономерности с опорой на зрительный 

образец; развивать умение выполнять 

сериацию - ранжировать предметы по 

какому-либо измеряемому признаку 

(величине, весу, громкости, яркости и др.); 

развивать умения логического и 

творческого мышления: видеть проблемы; 

задавать вопросы; выдвигать гипотезы; 

давать определение понятиям; 

классифицировать; наблюдать; проводить 

эксперименты; делать выводы и 

умозаключения 

9. Развитие устной речи. Развивать лексическую подсистему 

речевого умения: расширять объем 

словаря, развивать умения точного, 

согласно значению, использования слов; 

формировать систему обобщающих слов-

понятий (родовых, видовых); развивать 

антонимические и синонимические 

средства языка; развивать грамматическую 

подсистему речевого умения: точное, 

согласно грамматическому значению, 

использование слов; навыки 

словоизменения на уровне 

словосочетания, предложения, в связной 

речи; навыки словообразования: 

существительных, прилагательных от 

существительных, образования глаголов 

(возвратных глаголов, глаголов 
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совершенного и несовершенного вида, 

приставочных глаголов); формировать 

синтаксическую структуру предложений; 

развивать умения связной речи: 

формировать умение пересказывать текст 

цепной и параллельной организации; 

формировать умение составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок, по сюжетной 

картинке, на заданную тему. 

10. Развитие языкового 

анализа и синтеза (на 

уровне текста, 

предложения, слоговой 

анализ и синтез). 

Развивать умения языкового анализа и 

синтеза на уровне текста, представленного 

в устной и письменной форме; развивать 

умения языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения, представленного в 

устной и письменной форме; развивать 

умения слогового анализа и синтеза слова, 

представленного в устной и письменной 

форме. 

11. Развитие количественных 

представлений. 

Развивать умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов, 

близкие по количеству, использовать 

словесные определения равенства (столько 

же, одинаково, поровну) и неравенства 

(больше, меньше); развивать умение 

уравнивать неравночисленные группы 

предметов, используя два способа 

уравнивания. 

 

План  реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

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. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 
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коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. 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. 

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы,  

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему  

и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития  

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 
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7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

 В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно- оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребёнка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического  

здоровья.  

Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как  

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние 

учащегося.  

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения). 

Утомляемость. 

Состояниеанализаторов. 

Школьный 

медицинский работник, 

учитель. 

Наблюдения во время  

занятий, в перемены,  

во время игр и т. д. 

(учитель).  

Обследование ребенка  

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и  

во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный  

эксперимент.  

(психолог). 
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работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое);абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные  

особенности. Моторика. Речь. 

Беседы с ребенком, с  

родителями. 

Наблюдения за речью  

ребенка на занятиях и  

в свободное время. 

Изучение письменных  

работ (учитель).  

 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи.  

Условия воспитания. Умение 

учиться.  

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности.  

Прилежание, отношение к оценке 

и отметке, похвале или 

порицанию учителя. 

Эмоционально-волевая сфера.  

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных  

вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость,  

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения.  

Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в  

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми,  

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Посещение семьи  

ребенка (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время  

занятий. Изучение работ  

ученика (учитель). 

Анкетирование по  

Выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и  

учителями-

предметниками. 

Анкета для родителей  

и учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 
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Поведение. Уровень притязаний 

и самооценка. 

 

 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
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которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так 

и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

 

 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника 

с миром прекрасного. 
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Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

формирует у младших школьников понимание  значения нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

       Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 
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заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

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); 
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 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
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мероприятий учителей и других специалистов 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Образовательные  стандарты второго поколения дополняют традиционное 

содержание образование и обеспечивают преемственность образовательного 
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процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и после 

школьное образование). Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

УУД  делятся на четыре основные группы: 

I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность 

и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде 

всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

Ученик сможет: 

 выполнять несложные задания в паре с другим учащимся; 

 строить короткое монологическое высказывание в соответствии с 

заданной темой, ориентируясь на план, схему, визуальную опору 

самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста; 

 учитывать мнение других учащихся в группе и стремиться наладить 

сотрудничество в игре или выполнении учебного задания; 

 допускать существование различных точек зрения на выполнение 

некоторых задач; 

 самостоятельно или при помощи педагога-специалиста формулировать 

свое мнение или точку зрения; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для регуляции своих 

действий;   

 строить диалог с партнером в паре при минимальной помощи педагога-

специалиста; 

 задавать вопросы. 

 

II. Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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 два вида действий:  

1) действие смыслообразования; 

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания. 

Ученик сможет: 
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 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной 

деятельности;  

 с заинтересованностью воспринимать новый учебный материал и 

решение новых заданий; 

 ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

выполнении заданий на основе их анализа, проводимого с помощью 

педагога специалиста; 

 способен к самооценке результатов своей работы на основе критериев 

успешности ее выполнения, задаваемых педагогом-специалистом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей 

с точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, 

анализируя их с помощью педагога-специалиста;  

 с эмпатией относиться к чувствам и переживаниям окружающих 

людей. 

III. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию 

учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание;  

- планирование;  

- прогнозирование; 

 - контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

- коррекция;  

- оценка;  

- волевая саморегуляция. 

Ученик сможет: 

 принимать и сохранять учебную задачу самостоятельно или при 

минимальной  помощи педагога-специалиста; 

 учитывать определенные педагогом-специалистом ориентиры в новом 

учебном материале и сотрудничестве с ним; 

 планировать свои действия для выполнения задания во внешнем плане 

самостоятельно или при минимальной  помощи педагога-специалиста; 

 учитывать установленные правила поведения на занятиях и при 

выполнении заданий; 

 проводить пошаговый контроль результатов своей деятельности под 

руководством педагога-специалиста; 

 самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста 

вносить необходимые исправления в действия и задания на основе их 

контроля и оценки; 

 адекватно воспринимать оценку и предложения педагогов, других 

учащихся, родителей.  

IV. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем. 

Ученик сможет: 
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 осуществлять запись традиционным способом выборочной 

информации об окружающем мире и в соответствии с заданием; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для выполнения заданий самостоятельно или при минимальной 

помощи педагога-специалиста; 

 строить короткие сообщения в устной и письменной форме с опорой на 

план (самостоятельно или при минимальной помощи педагога-

специалиста); 

 строить грамматически правильные синтаксические конструкции 

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста); 

 различать оттенки лексических значений слов с помощью педагога-

специалиста; 

 осмысленно воспринимать познавательные тексты и инструкции к 

заданиям и выделять существенную информацию из сообщений при 

помощи педагога-специалиста; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, лишнего объекта по заданным педагогом 

критериям;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей (самостоятельно 

или при минимальной помощи педагога-специалиста);  

 находить самостоятельно или при минимальной помощи педагога-

специалиста несложные закономерности расположения объектов в 

ряду подобных; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать простые причинно-следственные связи между 

знакомыми объектами или явлениями (самостоятельно или при 

минимальной помощи педагога-специалиста); 

 обобщать объекты и явления, подводя их под более общее понятие 

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-

специалиста);  

 устанавливать простые аналогии; 

 овладеть рядом общих приемов выполнения заданий; 

 строить простые рассуждения по заданной схеме или при минимальной 

помощи педагога-специалиста. 
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3. Организационный раздел 

Учебный план начального общего образования  

МБОУ ООШ № 15 

 

Пояснительная записка 

Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего  

образования и с учетом особенности и специфики деятельностного 

подхода.  

Учебный (образовательный) план определяет:  

 перечень образовательных областей: филология, математика, 

обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной 

культуры народов России, искусство, технология, физическая 

культура; 

 перечень учебных курсов;  

 соотношение между  обязательной (инвариативной) частью, 

формируемую в соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая 

составляет 80% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область и вариативной частью, которая составляет 

20% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область, которая предоставляет возможность 

расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 

обязательной части образовательной области или добавления новых с 

учетом интересов и склонностей учащихся, мнений  их  родителей 

(законных представителей) и педагогических  работников; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и 

вариативной.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации Образовательной программы и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - 

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, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
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представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Вариативная часть учебного плана используется для более 

основательного изучения обязательных учебных предметов, изучения других 

предметов, проведения занятий по выбору (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии). 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе — 33 учебные недели; 

во 2—4  классах — 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 минут в1,2 четверти и 

45 минут в 3,4 четверти; во 2-4 классах – 45 минут. 
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Сетка часов учебного плана начальной общеобразовательной школы 

 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в год   

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Инвариантная часть учебного плана 

  

Филология 

  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Английский 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и 

естество-

знание 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 6 

Кубановедение  1 1 1 1 4 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

- - - 0,5 0,5 

Искусство 

  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое 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 90,5 
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Максимально допустимая учебная нагрузка 

  

Предметные 

области 

Предметы Количество часов 

в год 

  

Всего 

1 2 3 4 

Инвариантная часть учебного плана 

  

Филология 

  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естество-

знание 

Окружающий мир 33 34 34 34 135 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 17 17 

Искусство 

  

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

ИТОГО 660 748 748 765 2921 

Вариативная часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

 - 102 102 85 289 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

660 850 850 850 3210 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

Всего к финансированию в год 990 1190 1190 1190 4560 
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Внеурочная деятельность МБОУ  ООШ № 15 города Темрюка для 1-4 

классах, реализующего федеральный  государственный  

образовательный  стандарт начального  общего образования 

в  2011– 2015  учебном  году 

 

          Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для 1 

класса, 34 учебной недели для 2-4 классов. Занятия проводятся в режиме 

пятидневной учебной недели.  

       Внеурочная деятельность составляет 10 часов в неделю, реализующих 

пять направлений: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, общекультурное, социальное. Внеурочная 

деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и 

реализуется через такие формы как секции, кружки, экскурсии, 

соревнования, диспуты, поисковые и научные исследования. В связи с тем, 

что в 1-4 классах предмет «Окружающий мир» изучается в объеме 1 час в 

неделю, то в рамках внеурочной деятельности введен кружок «Я – 

исследователь», который позволяет компенсировать сокращение программы 

по окружающему миру. 

 

 

Таблица – сетка часов  плана внеурочной деятельности для 1-4 классов, 

реализующего ФГОС НОО  

 

Направлени

е 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Название Количество часов в неделю 

1  

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

Итог

о 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Секции, 

конкурсы, 

соревнования 

«Подвижные 

игры»; 

«Спортивный 

туризм» 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

8 

 

4 

Общеинтел- 

лектуальное 

Кружок, 

поисковые и 

научные 

исследования 

«Я – 

исследователь

»; 

«Я и мое 

здоровье»; 

«Четыре 

путешествия в 

Счисляндию» 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

4 

 

4 

 

4 

Духовно-

нравственн

ое 

Кружок «Юные 

командиры»; 

«Юный 

инспектор 

дорожного 

1 1  

 

1 

 

 

1 

2 

 

2 
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движения» 

Общекульт

урное 

Кружок, 

экскурсии  

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

1 1 1 1 4 

Социальное Кружки «Мир в 

котором я 

живу»; 

«Школа 

диалога»; 

«Этикет» 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

4 

 

2 

 

2 

Итого 10 10 10 10 40 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также 

учебно-методического  и  информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

 

 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также 

учебно-методического  и  информационного обеспечения 
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Кадровые условия  реализации образовательной программы. 
 

Основными нормативными документами, содержащими 

критериальную базу, соответствующую Требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, и определяющими 

Требования к кадровым ресурсам учреждения общего образования, 

являются: 

 Положение «О государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций» (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2008 г. № 522); 

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 октября 2000 г. № 796, (в ред. Постановлений Правительства РФ  

от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50); 

 Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений» (утверждено  приказом МОиПО  Ростовской 

области  от 04.09.2008 г.  № 2554).  

 

В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление 

обучения и воспитания  младших школьников, использование современных 

образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, 

технологий обучения, способность эффективно применять учебно-

методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, постоянно 

развиваться в профессиональном отношении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации 

обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – 

ПРООП); 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о 

планируемых результатах освоения основных образовательных программ, 

уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов; 
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 – иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 

модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных 

учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и 

саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

 

Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, должен:  

 в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и 

техносферы; 

б)иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями;  

 в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, 

такими, как профессиональная коммуникация, умение решать 

профессиональные проблемы, информационная компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические 

концепции, лежащие в основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии 

девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, современное 
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состояние и тенденции развития систем образования в России и за рубежом,  

основные направления региональной образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и 

волевого развития ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях 

ребенка с окружающей средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе 

воспитательной и информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, 

как развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод 

проектов, модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие 

технологии, технология портфолио, а также педагогических технологий и 

методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 

Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

обучающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения их 

эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся  в 

образовательном процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 

обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного 

процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации 

самостоятельной работы обучающихся в информационно-образовательной 

среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную 

и индивидуальную деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  

разработка модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга 

(психологического, социального, медицинского) для планирования и 

реализации педагогической деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, 

корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, 

формировать оценочную самостоятельность обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательного процесса 

современные ресурсы на различных видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 
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г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной 

среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, 

создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и 

интерактивных игр, активных приемов обучения;  

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их 

интерпретации;  

  в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание 

начального общего образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  

дидактических материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и 

отдельные дидактические материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения 

квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки кадров 

начального общего образования являются основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного 

подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками 

начального общего образования. 

На начало 2011-2012 года: 

 обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 

100 % 

 имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей 

начальных классов 
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Уровень  

образования 

 

Уровень 

квалификации 

учителей 

начальных 

классов 

Стаж 

работы 

учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

 

 

Всего учителей 

начальных 

классов – 4 чел.  

Из них:  

- имеют высшее 

образование – 4 

чел. 

- среднее 

специальное – 0 

чел.  

Высшая 

квалификационная 

категория – 1 чел. 

- первая 

квалификационная 

категория – 1 чел. 

- вторая 

квалификационная 

категория – 1 чел. 

 

 

 

- свыше 20 

лет – 2 чел. 

- свыше 10 

лет – 1 чел.  

 

 

прошли курсовую 

подготовку по 

ФГОС  - 2 чел.  

 

Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в начальной школе 

 

Компоненты 

образовательного 

процесса 

Показатели ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Решение 

Требования 

новых ФГОС 

В наличие в 

образовательном 

учреждении 

Информационно-методическое обеспечение 

1 2 3 4 

Деятельность 

учителя 

 Обеспечение 

деятельности 

учителя 

информационными 

ресурсами 

(учебные 

программы, 

учебники, 

методические 

пособия, 

мультимедийные 

пособия и т.д.) 

Наличие 

электронных 

ресурсов, 

обеспечивающих 

деятельность 

учителя 

начальных 

классов 

 

Имеются в 

наличии 

 

 

Финансовые условия  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Формирование структуры и определение объёмов финансирования на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и 

выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических  административно – 

управленческих  работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса (учебники и учебные 

пособия, учебно– методическую литературу,  технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика 

и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные 

средства. 

 

Материально – технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально – технические условия реализации основной 

образовательной  программы начального общего образования включают в 

себя параметры и характеристики: санитарно – гигиенические условия, 

санитарно – бытовые условия, пожарную  и  электробезопасности, охрану 

труда,  текущий ремонт, капитальный ремонт. 

ОУ самостоятельно оснащает учебные кабинеты и иные помещения в 

соответствии с примерными Перечнями учебного и компьютерного  

оборудования     и критериями минимального необходимого оснащения, 

утверждёнными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Требования к материально – техническим условиям реализации 

основной программы начального общего образования включают в себя также 

требования к вычислительной и информационно – телекоммуникационной 

инфраструктуре, обеспечивающей использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Это требования к качеству 

подключения к Интернету, локальной сети ОУ, конфигурация 

компьютерного, мультимедийного, сетевого и иного оборудования и др. 

ОУ имеет подключение к Интернету. При этом под работой с 

информацией понимает её поиск, анализ, создание новой информации и её 

распространение. 

В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, 

отвечающее современным требованиям и обеспечивающее  использование  
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ИКТ: 

 В учебной  деятельности. 

 Во внеурочной деятельности. 

 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 В административной деятельности. 

 

Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий 

Современные ИКТ  широко и эффективно используются  в деятельности 

ОУ, включая такие её виды, как урочная и  внеурочная. 

ИКТ  используются: 

 При подготовке педагогов к проведению и во время проведения 

учебных занятий. 

 При индивидуальной подготовке обучающихся. 

 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 При управлении ОУ. 

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение 

информационно – образовательной среды ОУ. При этом под 

информационно – образовательной средой (ИОС) понимается система 

инструментов и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 

образовательной деятельности ОУ на основе  ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно 

- телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы и 

информационные ресурсы, документация, а также организационные 

системы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово 

– хозяйственную деятельность ОУ (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

 

Учебно – методическое  и информационное  обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и 

материалами по всем учебным  предметам, курсам (модулям) основной 

образовательной программы. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных хранилищах  ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем образовательным областям базисного учебного 

(образовательного) плана начального общего образования. Фонд 

дополнительной литературы частично включает справочно – 

библиографические и периодические издания. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК 

по формированию необходимой системы условий  

для реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

 

Наименование 

мероприятий  

Мероприятия  Срокиреали

зации 

Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав ОУ 

Август 

2011 

Н.В.Веремеева 

Разработка ООП НОО Апрель-май 

2011 

Нечай О.А. 

Утверждение 

образовательной 

программы ОУ 

Июнь 2011 Н.В.Веремеева 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Август 

2011  

Н.В.Веремеева 

Приведение должностных 

инструкций работников 

ОУ в соответствие  с 

требованиями ФГОС НОО 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

Май 2011 Н.В.Веремеева 

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

НОО 

Март  2011 Нечай О.А. Рук. 

МО нач. классов 

Глушко И.Н. 

Разработка: 

Образовательных 

программ 

(индивидуальных и др.); 

Учебного плана; 

Рабочих программ учебных 

Май, август 

2011 

Нечай О.А. Рук. 

МО нач. классов 

Глушко И.Н. 
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предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

Годового календарного 

учебного графика; 

Положение о внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

Положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП; 

Положения об организации 

домашней работы 

обучающихся; 

Положения о формах 

получения образования. 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования. 

Август 

2011 

Н.В.Веремеева 

 Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка  

и размеров премирования 

Август  

2011 

Н.В.Веремеева 

 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

Август 2011  Н.В.Веремеева,  

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

Разработка модели 

организации 

Образовательного процесса 

Апрель-

август 2011  

Нечай О.А. Рук. 

МО нач. классов 

Глушко И.Н. 
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образования 

 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по внеурочной 

деятельности  

Апрель-

август 2011 

Нечай О.А. Рук. 

МО нач. классов 

Глушко И.Н. 

 Привлечение 

государственно-

общественного управления 

ОУ к проектированию 

ООП НОО 

Апрель-

август 2011 

Н.В.Веремеева 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Май 2011 Н.В.Веремеева 

 Корректировка плана-

графика повышения 

кавлификации 

педагогических  и 

руководящих работников 

ОУ в связи введением 

ФГОС НОО 

Май 2011 Нечай О.А. 

 Корректировка плана 

методической  работы с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Май 2011 Нечай О.А. Рук. 

МО нач. классов 

Глушко И.Н. 

V.Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте ОУ 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС НОО 

В течение 

года 

Нечай О.А. 

 Широкое информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению  и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

Периодическ

и  

Нечай О.А. 

 Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

ООП НОО 

В течение 

года 

Рабочая группа 

 Релизация деятельности В течение Рабочая группа  
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сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС 

НОО 

года 

 Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС 

В течение 

года 

Нечай О.А. 

 Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников: 

 По организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 По организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов; 

 По использованию 

ресурсов времени для 

организаци домашней 

работы обучающихся; 

 Перечня и рекомендаций 

по использованию 

современных технологий. 

В течение 

года 

Нечай О.А. 

Рабочая группа 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС  

Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС НОО 

Май 2011 Н.В.Веремеева, 

Чуприна Л.Н. 

 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям 

ФГОС 

Май 2011 Н.В.Веремеева, 

Чуприна Л.Н. 

 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС 

Май 2011 Н.В.Веремеева, 

Чуприна Л.Н. 

 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

Май 2011 Н.В.Веремеева, 

Чуприна Л.Н. 

 Обеспечение Май 2011 Н.В.Веремеева, 
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укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Мокропуло Н.В. 

 Наличие доступа ОУ к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенных в 

федеральных и 

региональных базах 

данных  

Май 2011 Нечай О.А. 

 Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

ресурсам в сети Интернет 

Май 2011 Нечай О.А. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения.  
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