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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения ООП НОО. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 

что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их 
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самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

            - онтогенетический принцип; 

           - принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а — 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

•  принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

                                            
Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации данной программы - обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 
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АООП НОО для обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (1-4 классы). 

Реализация данной программы требует введения программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении ООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации ООП НОО. Обязательными 

условиями реализации ООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий2. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с 

ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 
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качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик 

- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико 

педагогической) коррекционной помощи. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшими к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но у них отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 

к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИ С 

ЗПР ООП НОО. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР соответствуют ФГОС НОО2. 

                                            
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - ФГОС НОО). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

               развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии 

в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
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может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от 

собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 
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в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения ООП НОО должны 

отражать: способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при 

ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, 

умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

сформированные в соответствии ООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР 

в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 
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ЗПР ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ООП 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР ООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых 

результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп 

освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения ООП НОО. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения ООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом 
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особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения ООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания ООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
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коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность,  диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых  результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы 

в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются все 

три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального 

общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет 

всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает 

и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает 

мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 
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свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в 

случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 

направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий; 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; программа духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО3. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются в урочное и во внеурочное время. Объем и содержание 

определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

                                            
Раздел III ФГОС НОО. 
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Нормативно-правовая база обучения обучающихся с ЗПР 

соответствует нормативно-правовой базе обучающихся на уровне 

начального образования, представленной в ООП НОО МБОУ «Зарубинская 

СОШ». 

В основе построения программы коррекционной работы лежат 

следующие общедидактические и специальные принципы: 

Принцип коррекционно-развивающей направленности предполагает 

коррекцию имеющих нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития. 

Принцип системности предполагает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ЗПР, а также взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих 

детей. 

Принцип обходного пути предполагает формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на 

сохранные анализаторы. 

Принцип комплексности предполагает, что преодоление нарушений должно 

носить комплексный медико-психолого-педагогический характер, 

включающий совместную работу педагогов и ряда специалистов ( логопеда, 

психолога, медицинского работника и др.). 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении ООП НОО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает решение задач: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного  психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР ООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых 

навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-

развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими ООП 
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НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики 

развития и успешности в освоении ООП НОО, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики 

и психологии, медицинского работника организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

 

Направление Что обеспечивает 

Диагностическая работа Проведение комплексного обследования обучающихся 

с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР; 
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 Коррекционная работа включает систематическое психолого-

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, 

разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР 

на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении ООП НОО в целом. 

  

Консультативная работа Непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

Информационно-

просветительская работа 

Разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного 

процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми 

участниками образовательных отношений - 

обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Цель учителя в ходе всего учебно-образовательного процесса - 

создать оптимальные условия для развития позитивных потенций 

каждого ребенка. Для достижения этой цели учитель в своей 

профессиональной деятельности решает 

 

 

 

следующие задачи: 

Задачи Мероприятия 
Создание условий для освоения 

программы 

- создание безбарьерной, 

предметноразвивающей среды; 

- создание атмосферы 

эмоционального комфорта; 

- формирование позитивной учебной 

мотивации; 

- применение современных технологий; 

- адаптация содержания учебного 

материала; 

- адаптация учебных пособий и 

дидактических материалов 
Создание условий для адаптации в 

образовательной среде среди 

сверстников 

- организация уроков, внеурочной 

деятельности, внеклассных 

мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности 

детей; 

- организация внеклассной работы, 

направленной на раскрытие 

творческого потенциала, участие в 

общественной жизни класса, школы 

Привлечение дополнительных 

ресурсов, поддержки 

- привлечение специалистов к участию 

в проектировании и организации 

образовательного процесса; 

- формирование запроса на 

методическую и психолого-

педагогическую поддержку как со 

стороны специалистов школы, так и со 

стороны «внешних» партнеров 

(ТОПМПК, общественные 

организации, реабилитационные 

центры) 
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В ходе создания условий для освоения образовательной 

программы учащимися с задержкой психического развития педагоги 

применяют: 

1. Использование активных методов обучения для стимуляции 

познавательной 

активности; 

2. Методы коррекции психических процессов: 

- психотехнические приемы коррекции внимания; 

- психотехнические приемы коррекции памяти; 

- психотехнические приемы коррекции мыслительных 

операций; 

- психотехнические приемы коррекции психических 

процессов. 

3. Использование пальчиковой гимнастики. 

4. Нейропсихологическая коррекция 

В ходе коррекционно-развивающей работы педагоги используют 

следующие формы работы с детьми с ЗПР: 

• Индивидуальная (консультация, самообучение); 

• Парная (взаимообучение); 

• Групповая (по общей теме, взаимообучение); 

• Ученик вместо учителя; 

• Подготовка учащимися выступлений; 

• Самоорганизация 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания ООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Кроме педагогов психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: учитель-логопед, 

педагог-психолог, имеющий  

соответствующую профильную подготовку, заместитель директора по 

правовому воспитанию, классный руководитель. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьируется 

содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР 
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и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Педагог-психолог разрабатывает программу коррекционно-

развивающей работы, цель которой - интеллектуально-личностно-

деятельностное развитие младших школьников. 

Задачи программы: 

            Принципы программы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции отражает 

целостность процесса оказания психологической помощи. Этот 

принцип является основополагающим всей коррекционной работы, так 

как эффективность коррекционной работы на 90% зависит от 

комплексности, тщательности и глубины предшествующей 

диагностической работы. 

Названный принцип реализуется в двух аспектах. 

Во-первых, началу осуществления коррекционной работы 

обязательно должен предшествовать этап прицельного комплексного 

диагностического обследования, на его основании составляется 

первичное заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-

развивающей работы. Эффективная коррекционная работа может быть 

построена лишь на основе предварительного тщательного 

психологического обследования. 

Обучающие - формирование общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

- углубление и расширение знаний учащихся исходя 

из интересов и специфики их способностей. Развивающие - формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, 

расширение объёма, переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков 

запоминания, устойчивости, развитие смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок 

овладения учебной деятельностью (умение копировать 

образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение 

подчиняться словесным указаниям учителя; умение 

учитывать в своей работе заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. Воспитательные - формирование положительной мотивации к 

учению; 

- формирование адекватной самооценки, 

объективного отношения ребёнка к себе и своим 

качествам; 

- формирование умения работать в группе (при 

групповых занятиях). 
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Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности 

психолога требует постоянного контроля динамики изменений 

личности, поведения, деятельности, динамики эмоциональных 

состояний клиента, его чувств и переживаний в процессе 

коррекционной работы. 

2. Принцип нормативности развития. Нормативность развития 

следует понимать как последовательность сменяющих друг друга 

возрастов 

3. Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, 

выдвинутый Л.С. Выготским, раскрывает направленность 

коррекционной работы. В центре внимания психолога стоит 

завтрашний день развития, а основным содержанием коррекционной 

деятельности является создание «зоны ближайшего развития» для 

клиента (у Л.С. Выготского такими клиентами выступали дети). 

Коррекция по принципу «сверху вниз» носит опережающий характер и 

строится как психологическая деятельность, нацеленная на 

своевременное формирование психологических новообразований. 

4. Принцип коррекции «снизу вверх». При его реализации в 

качестве основного содержания коррекционной работы 

рассматриваются упражнение и тренировка уже имеющихся 

психологических способностей. Коррекция поведения должна 

строиться как подкрепление (положительное или отрицательное) уже 

имеющихся шаблонов поведения с целью закрепления социально-

желательного поведения и торможения социальнонежелательного 

поведения. 

5. Принцип системности развития психологической 

деятельности. Этот принцип задает необходимость учета в 

коррекционной работе профилактических и развивающих задач. 

Он базируется на результатах диагностического обследования, 

итогом которого становится представление системы причинно-

следственных связей и иерархии отношений между симптомами и их 

причинами. 

6. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип 

определяет выбор средств и способов достижения цели, пути и способы 

их реализации и тактику проведения коррекционной работы. Сама 

коррекционная работа строится не как простая тренировка навыков и 

умений, а как целостная осмысленная деятельность, естественно и 

органически вписывающаяся в систему повседневных жизненных 

отношений ребенка. Особенно широко в коррекционной работе с 

детьми используется понятие «ведущая деятельность». В младшем 

школьном возрасте такой ведущей деятельностью является игра в 

различных ее разновидностях, в подростковом возрасте — общение и 

различного рода совместная деятельность. 

Деятельностный принцип коррекции: во-первых, определяет сам 

предмет 

приложения коррекционных усилий, а во-вторых, задает способы 
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коррекционной работы через организацию соответствующих видов 

деятельности путем формирования обобщенных способов 

ориентировки. 

7. Принцип учета возрастно-психологических и 

индивидуальных особенностей ребенка. Этот принцип согласует 

требования соответствия хода психического и личностного развития 

клиента нормативному развитию, с одной стороны, и признание 

бесспорного факта уникальности и неповторимости конкретного пути 

развития личности — с другой. Коррекционная программа никоим 

образом не может быть программой усредненной, обезличенной или 

унифицированной. Напротив, через оптимизацию условий развития и 

предоставление ребенку возможностей для адекватной широкой 

ориентировки в проблемной ситуации она создает максимальные 

возможности для индивидуализации пути развития клиента и 

утверждения его «самости». 

8. Принцип комплексности методов психологического 

воздействия. Этот принцип утверждает необходимость использования 

всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

практической психологии. 

9. Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к участию в коррекционной программе. Принцип 

определяется той ролью, которую играет ближайший круг общения в 

психическом развитии клиента. Система отношения ребенка с 

близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и 

общения, формы совместной деятельности, составляют важнейший 

компонент социальной ситуации развития ребенка, определяют зону ее 

ближайшего развития. Ребенок не развивается как изолированный 

индивид отдельно и независимо от социальной среды, вне общения с 

другими людьми. Ребенок развивается в целостной системе социальных 

отношений, неразрывно от них и в единстве с ними. 

10. Принцип опоры на разные уровни организации 

психических процессов. При составлении коррекционных программ 

необходимо опираться на более развитые психические процессы и 

использовать методы, их активизирующие. 

- Принцип программированного обучения. Наиболее 

эффективно работают программы, состоящие из ряда последовательных 

операций, выполнение которых сначала с психологом, а затем 

самостоятельно приводит к формированию необходимых умений и 

действий. 

- Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов: от минимально простого — к максимально сложному. Это 

позволяет поддерживать интерес в коррекционной работе и дает 

возможность ребенку испытать радость преодоления. 

- Учет объема и степени разнообразия материала. Во время 

реализации коррекционной программы необходимо переходить к 

новому объему материала только после относительной 
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сформированности того или иного умения. Увеличивать объем 

материала и его разнообразие необходимо постепенно. 

- Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые 

игры, занятия, упражнения, предъявляемый материал должны создавать 

благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные 

эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно завершаться на 

позитивном эмоциональном фоне. 

Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов 

учащихся необходимо проводить диагностику этих процессов в начале 

учебного года и в конце. Такую диагностику проводит школьный 

психолог. Данные заносятся в таблицу, чтобы проследить динамику 

развития познавательных процессов учащихся класса в течение 

учебного года, и в течение реализации программы - 3 лет. Диагностику 

можно проводить, используя, разные методики. В таблице приводятся 

«примерные» известные методики. 

 

Сроки 
Вид 

диагностики 

Задачи Содержание Формы 

Сентябрь Входящая Определить 

уровень 

сформированност

и 

мыслительных 

процессов. 

Диагностика 

внимания: -методика 

«Корректурная проба» 

(изучение уровня 

распределения, 

концентрации, 

устойчивости 

внимания); 

- методика 

«Шифровка» 

(изучение уровня 

переключения 

внимания); 

Диагностика памяти: 

- методика 

«Определение 

коэффициента 

логической и 

механической 

памяти»; 

- методика 

«Логическая память» 

(изучение уровня 

опосредованного 

запомина- ния). 

Диагностика 

мышления: 

- Тест Равена 

(изучение уровня 

интеллектуального 

развития); 

Тестировани

е 
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                                            Формы подведения итогов 

Оценка успешности проведённой коррекционно-развивающей 

работы определяется: 

- сравнительным анализом входящей (в начале года) и итоговой 

диагностики. Также показателем эффективности занятий по данной 

программе являются данные, которые школьный психолог на 

протяжении 3 лет занятий заносил в таблицы в начале и конце года, 

прослеживая динамику развития познавательных способностей детей. 

- степенью помощи, которую оказывает педагог-психолог 

учащимся при выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем 

выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные 

результаты занятий; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может 

быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а 

также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности); 

   - методика «Сравнение 

понятий» (изучение 

процессов анализа и 

синтеза); 

- методика 

«Исключение 

понятий» (изучение 

процессов обобщения 

и отвлечения); 

- методика Векслера 

(для учащихся с ОВЗ) 

- исследование 

вербально-логического 

мышления 

Диагностика 

зрительномоторной 

координации: 

- гештальт-тест Бендер 

 

Май Итоговая Определить 

уровень 

сформированност

и мыслительных 

процессов к 

концу учебного 

года 

Тот же набор 

диагностик, для 

проведения 

сравнительного 

анализа уровня 

развития 

познавательных 

процессов в течение 

года. 

Тестировани

е 
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- отзывы учителей, родителей. 

Педагог-психолог разрабатывает программу коррекционно-

развивающей работы, цель которой - коррекция устной и 

письменной речи. 

Задачи программы: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами, 

условиями общения; 

- формирование у обучающихся с ЗПР первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка; 

- формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные высказывания и письменные 

тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к его 

сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать 

свою речь. 

При реализации программы логопедического сопровождения 

необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Преподносить новый материал предельно развернуто; 

2. Отводить значительное место практической деятельности 

обучающихся, работе со схемами, таблицами и т.д.; 

3. Систематически повторять пройденный материал для 

закрепления изученного и повторения нового; 

4. Уточнять и расширять словарный запас на основе 

ознакомления с окружающим миром; 

5. Предварять выполнение письменных заданий анализом 

языкового материала с целью предупреждения ошибок; 

6. Уделять должное внимание культуре общения; 

7. Находить любой повод, чтобы вовремя похвалить ученика 

(обучающийся должен понимать, какие конкретные действия и 

умения вызвали одобрение учителя-логопеда); 

Указанные требования сочетаются с индивидуальным подходом к 

детям: учитываются особенности личности обучающегося, его 

работоспособность, уровень его внимания, целенаправленность 

при выполнении заданий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 

НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
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коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР 

осваивают основную образовательную программу ФГОС НОО. 

Результаты обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне начального образования демонстрируют готовность к 

продолжению образования на уровне основного общего образования. 

   2.2. Программы учебных предметов, курсов  

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по русскому языку. В системе предметов общеобразовательной 

школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную 

цели: 

• познавательная цель  предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей  целостной научной  

картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель  изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических  задач:  

• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры; 

• освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

• воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь; 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 
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определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на  

следующей ступени образования.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
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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:  

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 

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;  
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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.  

Основное содержание курса 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2классе 

являются формирование следующих умений: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: определять в слове количество слогов, находить 

ударный и безударные слоги; 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе 

(что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•   находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); 

•   выделять в слове окончания (дифференцируя материально 

выраженное и нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, 

имеющие окончания, словам без окончаний; 

•  выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

•  сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования 
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(с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с 

соединительным гласным); 

•  мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

▪ выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

▪ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника. 

 Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий; 

• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и 

родам; 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму 

вопрос;  

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  

• задавать вопросы к разным членам предложения. 

   Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные 

по глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-

ща, чу-щу в разных частях слова; 

• выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• употреблять разделительные ь и ъ; 

• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложениях; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях (встреча, прощание и пр.). 

• соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• работы со словарями; 

• соблюдения орфоэпических норм речи;  

• устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.);  

• написания записки, письма, поздравительной открытки с 

соблюдением норм речевого этикета. «Азбука вежливости»: 

закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации 

речи (в беседе со школьниками или со 

взрослыми). 

• Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и 

выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3классе 

являются формирование следующих умений 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные 

слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, 

давать характеристику согласных и гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе 

(что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 
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• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования 

(с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

• отличать прямое и переносное значения слова; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 

• отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

• различать названия падежей. 

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по 

родам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму 

вопрос;  

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение);  

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам 

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• определять орфограммы; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по 

составу, определения принадлежности слова к определенной части 

речи,  использование словаря); 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом;  
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• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой 

с-, приставками на -с, -з; 

• писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

• писать безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных;  

• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях (разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; 

конфликтная ситуация с одноклассником и пр.). 

• работать со словарями; 

• соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 4 классе 

являются формирование следующих умений  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, 

согласные звонкие /глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4-м классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах; 

• соблюдать нормы  русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм  в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, находить словообразовательный 

аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать 

их для объяснения значений слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление  в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных;  

• определять названия падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения  морфологического разбора; 

• находить в тексте  такие части речи как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, 

обстоятельство, определение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике алгоритмом 

разбора простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический),  оценивать правильность разбора. 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять общее правило написания: 

о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в 

падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного 

числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: 

безударных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и способ их проверки, 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  

суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи, 

использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых 

программой словарных слов по орфографическому словарю учебника;  

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать место возможного  возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры  с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать  орфографических и  

пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  и 

определять способы действий,  помогающих предотвратить  ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и 

взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на 

сборник произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию;  

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов). 

2 класс  

Фонетика и орфография 

 Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические 
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чередования): чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды–

в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне 

перед шумным согласным (подру[г]а–дру[к], ло[ж]ечка–ло[ш]ка); 

согласных с нулевым звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). Общее правило 

обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и 

том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различ- 

ные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова.  

Написание частицы не со словами, называющими действия.  

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий  

звук. 

Лексика  

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов.  

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние 

родственники. Использование сведений о происхождении слова при 

решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование  

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-

названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий 

действий. Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не 

имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные 

звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах.  

Как делаются слова (элементарные представления о 

словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными гласными.  

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их 

функции и способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования). Системность подобных чередований при 

словообразовании и словоизменении. 

Морфология  

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же 

слова (словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-
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названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий 

действий. Изменение слов-названий предметов по числам и по 

команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-

названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде  

вопросов (по падежам) и по родам. 

Синтаксис  

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической 

связью слов в словосочетании и слов, входящих в основу 

предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. 

Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Формирование умения ставить вопросы к разным членам 

предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме.  

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим 

(словарь «Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь 

«Произноси правильно»), этимологическим (словарь происхождения 

слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям 

различных типов; формирование представлений об информации, 

которую можно извлечь из разных словарей; элементарные 

представления об устройстве словарных статей в разных словарях.  

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Оформление записи следующей части текста с помощью нового 

абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. 

Составление плана текста. Изложение как жанр письменной речи. 

Использование плана для написания сочинения и для устного 

рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного 

произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли и переживания); сравнительный анализ 

разных текстов, посвященных разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого 

этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со 

взрослыми); освоение жанра письма с точки зрения композиции и 

выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.  



39 

 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, 

надевать, одеть, одевать. 

3 класс  

Фонетика и орфография  

Закрепление общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. 

Различные способы проверок подобных написаний.  

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках 

морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки 

с, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов.  

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов 

-ик/-ек с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика  

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.  

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных 

слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и 

омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении 

слов при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и 

суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными 

гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования). Системность подобных чередований при 

словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение 

(значение предметности). Разряды по значению (на уровне 

наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. 

Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для 

связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по 

числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении.  

Три склонения существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных 

окончаниях существительных. Написание существительных с 
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суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение 

(значение признака). Начальная форма. Зависимость от  имени 

существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. 

Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное 

написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). 

Категориальное значение (значение указания на имя). Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное 

значение. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в 

неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч.  

Синтаксис  

Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение 

второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятель   ства, определения. Формирование умения ставить 

смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения.  

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Лексикография  

Использование учебных словарей: толкового, словаря 

устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши 

правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 

правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для 

решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач 

развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, 

устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. 

Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и 
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повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием 

описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему 

миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему 

и словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного 

произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и 

повествования. Сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли 

или переживания); сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение 

основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого 

этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со 

взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в  зависимости от адресата и 

содержания. 

4 класс  

Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями 

согласных звуков (по глухости–звонкости, твердости–мягкости, месту 

и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и 

безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность 

словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения 

фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, 

про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -

лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного 

происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»).  

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия 

беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, 

начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 
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Лексика  

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значения; 

разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.  

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры 

речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над 

устаревшими словами и неологизмами. 

Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом 

и фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений.  

Морфемика и словообразование  

Система способов словообразования в русском языке. 

Представление о словообразовательном аффиксе (без введения 

термина). Словообразование и орфография. Решение элементарных 

словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы 

настоящего времени). «Чередования звуков, видимые на письме» 

(исторические чередования), при словообразовании и словоизменении 

глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

          Морфология  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и 

служебные части речи (повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен 

существительных (значение предметности). Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных в пред- ложении. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное. Категориальное значение имен 

прилагательных (значение признака). Правописание безударных 

падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во 

множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Склонение личных 

местоимений. Стилистические особенности употребления 

местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
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Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). 

Грамматическое значение глагола и система его словоизменения.  

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени 

глаголов несовершенного и совершенного вида. Изменение в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое 

значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и 

числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени.  

Правописание безударных личных окончаний: необходимость 

определения спряжения глагола. Способы определения спряжения 

глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной 

формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени . 

Наблюдения за значением и написанием глаголов в 

изъявительном и повелительном наклонении (без введения терминов) 

типа «выпишете–выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об 

употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении 

с однородными членами и в сложном предложении. Правописание 

союзов а, и, но в предложении с однородными членами.  

Синтаксис и пунктуация  

Понятие об однородных членах предложения и способах 

оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения 

с однородными главными и однородными второстепенными членами 

предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с 

однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях 

с союзами. 

Лексикография  

Использование учебных словарей: толкового, словаря 

устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши 

правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 

правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 

словообразовательного для решения различных лингвистических 

задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном 
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текстах элементов рассуждения. Использование элементов 

рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или 

впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание 

(выделение подтем) литературного произведения и составление 

аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на 

сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами 

рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия».  

Сочинение по живописному произведению с использованием 

описания и повествования, с элементами рассуждения. 

«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, 

позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость 

доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления 

предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том;  

об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и  ОБЕ в 

разных падежных формах. 

 

  

  

  

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета « Литературное чтение» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по литературному чтению.  

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов 

начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого 

выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, 

как никакая другая, способствует формированию позитивного и целостного 

мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание 

нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого 

предмета формируется функциональная грамотность школьника и 

достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и 

понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, 

овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг 

тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются 

в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех 

видов работы с информацией, начиная с её поиска в рамках одного текста 

или в разных источниках и заканчивая её интерпретацией и 

преобразованием.  

    Цели предмета:  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено 
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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; 

• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами 

литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, 

который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и 

в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её 

рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи:  

- духовно-нравственная (от развития умения (на материале 

художественных произведений) понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать разные нравственные позиции); 

- духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту 

целого до восприятия чуткости к отдельной детали); 

- литературоведческая (от формирования умения различать разные 

способы построения картин мира в художественных произведениях (роды, 

виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких 

именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный 

эффект (художественные приёмы); 

- библиографическая (от формирования умений ориентироваться в 

книге по её элементам и пользоваться её справочным аппаратом до 

формирования умений работать сразу с несколькими источниками 

информации и осознанно отбирать список литературы для решения 

конкретной учебной задачи).  

 Общая характеристика учебного предмета 

Основные содержательные линии 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование  

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение 
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текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: выделение 

её цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, 

способность отвечать на вопросы по её содержанию и задавать собственные 

вопросы.  

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового 

чтения к чтению целыми словами, а также постепенного увеличения 

скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по 

ролям и чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и 

драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения 

отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания 

на начальном этапе до понимания не только сюжетных, но и жанровых 

требований и ограничений самого читаемого текста (лирическое 

стихотворение читается не так, как былина, а гимн - не так, как колыбельная 

песенка или прибаутка, и т.д.) и осознанный выбор подходящих к случаю 

интонации, тона, пауз, логических ударений).  

Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объёма с разными 

целями: для составления общего впечатления в рамках ознакомительного 

чтения; для составления общего представления о содержании отдельных 

глав учебника, детских книг и популярных детских журналов в рамках 

просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в 

новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для выяснения 

существенных подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение 

находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них 

требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого 

общения) 

Освоение разновидностей монологического высказывания; в форме 

краткого или развёрнутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных 

впечатлений от текста или живописного произведения, а также передачи 

жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать 

высказывания собеседника и выражать к ним своё отношение 

(согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста, а не 

на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм 

речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к 

проигравшей в споре стороне – рассматривается системно на занятиях по 

развитию речи в рамках уроков русского языка.  

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно 
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заполнить два конверта (адресата и адресанта), использовать формулы 

вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и 

выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце 

каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для 

переписки).  

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на 

получение писем из клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в 

учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме минисочинений; 

краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по 

живописным произведениям; письменное составление аннотаций к 

отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре 

предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных 

открыток, формулы вежливости); использование в письменной речи 

средств художественной выразительности (сравнений, олицетворений, 

синонимов, антонимов) – весь этот круг задач решается в комплекте 

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами 

раздела «Развитие речи» (см.учебники «Русский язык» 2,3,4 классы, часть 

2). 

Работа с текстом художественного произведения 

Анализ заголовка в целях прогнозирования содержания текста и 

повторный анализ заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ 

текста (через систему вопросов и заданий),определение его эмоционально-

смысловых доминант (основная мысль в басне, главные переживания в 

лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский 

вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне 

и т. д.). Определение особенностей построения текста, выделение ключевых 

действующих лиц, выявление средств художественной выразительности. 

Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ 

поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить 

развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы его 

поступков; сравнительный анализ поведения разных героев и способность 

выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью 

учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления 

авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные 

сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции, транслируемые 

героями; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и 

в поведении героев; понимать авторскую точку зрения (этому учащиеся 

получат возможность научиться); выделять основную мысль текста (этому 

учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать выразительные 

средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, 

выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана 



48 

 

пересказа ведется в комплекте «Перспективная начальная школа» на 

уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (см. учебники 

«Русский язык» 2, 3, 4 классы, часть 2). 

Формирование библиографической культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» 

или «Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с 

дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-

сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной 

литературе. Практическое умение составить монографический (без 

использования термина), жанровый и тематический сборники, опираясь на 

содержание учебника «Литературное чтение». Систематическое 

использование словарной и справочной литературы на уроках и в домашних 

условиях (с опорой на систему учебных словарей, входящих в комплект 

«Перспективная начальная школа», а именно в учебник «Русский язык», 

часть 2, соответствующего года обучения). Представление об алфавитном 

каталоге библиотеки. Практическое использование фондов школьной 

библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, 

сформулированных в методическом аппарате учебника. Знакомство с 

книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а также 

практическое освоение жанра аннотации – все эти задачи в комплекте 

«Перспективная начальная школа» решаются в учебнике «Русский язык» 

средствами раздела «Развитие речи». 

 Литературоведческая пропедевтика 

Представление о фольклорных произведениях (древнее 

происхождение; существование в устных формах и способность 

транслировать содержание во времени за счет устойчивости жанровых и 

сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; 

сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные 

формы: загадки, заклички, считалки, потешки, колыбельные песенки, 

пословицы и т. д.). Различение фольклорных произведений (мир общинных 

ценностей) и авторских произведений (мир индивидуальных переживаний). 

Представление о жанрах басни и былины как о пограничных жанрах (басни 

–авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в 

фольклорном мире ценностей; былины – фольклорные произведения с 

элементами конкретно-исторических реалий). 

Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, 

авторская поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). 

Различение парной, перекрестной и охватывающей рифмы и понимание 

содержательности каждого конкретного вида рифмы.  

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное 

переживание» героя произведения. Практическое различение произведений 

разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое 

освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах (без освоения 

термина «сюжет», вводится термин «история»). Представление о герое  

произведения, об авторе-рассказчике.  
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Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования 

средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, 

гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора.  

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 

 Определение принадлежности текста к фольклорному миру  или 

кругу авторских произведений (от указания формальных примет до 

понимания разной степени разработанности характеров героев, 

наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, 

обнаружения разного мира ценностей – коллективных или 

индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста (волшебная 

сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, 

гимн и т. д.) и начальные умения выявлять и обосновывать жанровую 

принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные жанровые 

особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов 

и/или помощников в волшебной сказке; наличие композиции, замыкающей 

события в круговое движение в докучной сказке; наличие обращения к 

природному явлению с просьбой о помощи в закличке и т. д.).  

Понимание разницы между художественным и научно-популярным 

текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу 

художественных или научно-популярных текстов (через анализ целей 

создания текстов, их содержания и средств выразительности). Понимание 

отличий прозаического и поэтического текстов (от указания формальных 

примет – наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы создаваемых 

картин мира – мира внешней событийности и мира внутренних 

переживаний). Умение реконструировать (при помощи учителя) позицию 

автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или 

лирического героя) в лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, 

живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка) 

Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду 

с живописью, музыкой и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия 

писателя/поэта, живописца и композитора (на материале близких 

концептуально-тематических литературных, живописных и музыкальных 

произведений). Способность произведений, принадлежащих к разным 

видам искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие 

переживания авторов-создателей.  

Представление о литературе как явлении художественной культуры 

(наряду с живописью, скульптурой, мелкой пластикой, прикладным 

искусством). Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них картин мира. 

 Элементы творческой деятельности (интерпретация 

литературного текста, живописного и музыкального произведений) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям 

и по цепочке (в том числе и с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 
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выражения собственного отношения к тексту 

и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения 

(понимание содержания прочитанного, умение осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения  

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, 

заклички, считалки, небылицы, колыбельные): сочинение собственных 

текстов и инсценирование их с помощью вырази- 

тельных средств (мимики, жестов, интонации). 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и 

музыкальных произведений. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, 

кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); посло- 

вицы и поговорки. 

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, 

гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX– XX веков 

(стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочные повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочная повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (детские журналы). 

3. Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с  базисным  учебным   планом и примерной 

программой по литературному чтению предмет «Литературное чтение» 

изучается со 2 по 4 класс. Общий объём учебного времени во 2,3 классах  

136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе 102 ч. (по 3 ч. в 

неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему 

народу, своему краю; служение Отечеству. 

Ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость;  
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милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; толерантность. 

Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

– уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная 

природа; экологическое сознание. 

Ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

5.Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного предмета 

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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

17) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  
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18)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

19)  формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

20)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

21)  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

22)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

23)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

24)   использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

25)  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;  

26) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

27) 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;  

28)  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; 

29) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 
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30) 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;  

31) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

32) умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и 

шуточного (юмористического) характера произведения. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического 

взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном.  

Формирование библиографической  культуры. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или 

«Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое 

освоение) 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, 

считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной 

сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, 

докучная сказка.  

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название 

произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки).  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 

2 классе являются следующие умения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

• имена 2—3 современных писателей (поэтов); название и содержание 

их произведений, прочитанных в классе; 

• названия и содержание нескольких произведений любимого автора. 

Уметь: 

• читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• читать выразительно поэтический текст в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 
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• определять особенности волшебной сказки; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения; 

• оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

• узнавать изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, звукопись, контраст), уметь 

находить их в произведении; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• определения содержания книги по ее элементам; 

• самостоятельного чтения книг; 

• работы со словарями. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 

классе являются следующие умения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• наизусть 6–8 стихотворений разных авторов; 

• имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, 

прочитанных в классе. 

Уметь: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по 

элементам книги; 

• самостоятельного чтения выбранных книг; 

• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных 

произведений; 

• работы со словарями. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 
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классе являются следующие умения 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

• содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, их авторов и названия; 

• названия 1–2 детских журналов и их основное содержание (на уровне 

рубрик); 

• основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам. 

Уметь: 

• читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

• различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, 

волшебную сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения 

от авторских; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 

герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки 

из них; 

• находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на 

сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему); 

• определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или 

«Содержанию», аннотации, иллюстрациям); 

• самостоятельного  чтения  выбранных книг; 

• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных 

произведений; 
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• работы с разными источниками информации (включая словари 

разного направления). 

 Содержание учебного предмета 

2 КЛАСС   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров 

героев-животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя 

в русских народных сказках о животных и в народных сказках других 

народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как 

сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, 

волшебный предмет и волшебный цвет как характеристика волшебного 

мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в 

волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращение 

человека в животное, растение, явление природы.) 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в 

виде цепочки, использование повтора как элемента построения, 

использование повтора речевых конструкций как способ создания 

определенного ритма и способ запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») 

и ее связь с сюжетными композиционными особенностями народной 

волшебной сказки. Использование в авторской сказке сюжетных 

особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: 

земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). 

Использование в авторской сказке композиционных особенностей народной 

волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование 

повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых 

конструкций и слов как средство создания определенного ритма и 

основания для устной трансляции текста). Неповторимая красота 

авторского языка. 

Жанр рассказа (Л.Толстой, А.Гайдар, Н.Носов, В.Драгунский). 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; 

достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; 

возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, 

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

ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения 

отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как 

восприятии, помогающим обнаружить красоту и смысл окружающего мира: 

мира природы и человеческих отношений. Способность поэзии выражать 

самые разные переживания: о красоте окружающего мира, о дружбе, о 

любви. Представление о том, что для Поэта природа – живая: обнаружение 
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в стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании 

художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, 

звукопись, контраст. Использование авторской поэзией жанровых и 

композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю.Тувим), 

небылицы (И.Пивоварова) , докучной сказки (И.Пивоварова), сказки-

цепочки (Д.Хармс, А.Усачев). практическое освоение простейших 

художественных приемов: сравнения, гиперболы (преувеличение), 

контраста, олицетворения. 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки 

С.Козлова, японские сказки:«Барсук – любитель стихов», «Луна на ветке», в 

переводе В.Марковой). 

Формирование библиографической культуры 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также 

книг из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках. Знакомство с 

детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями и 

справочниками. Работа с элементами книг: содержательность обложки 

книги и детского журнала, рубрики журнала, страница «Содержание», 

иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Круг чтения»  

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*; «Петушок - 

золотой гребешок»;  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Барсук – любитель 

стихов», «Как Собака с Кошкой враждовать стали», «Луна на ветке»;  

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»*; 

Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик»; «Почему у Братца 

Опоссума голый хвост». 

Классики русской литературы 

Поэзия 

Д. Кедрин «Скинуло кафтан…»; 

М.Лермонтов «Осень», «Утес»; 

А.Пушкин «У лукоморья…», «Уж небо осенью  дышало…»; 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится». 

Проза 

М.Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; 

Л.Толстой «Прыжок», «Акула»; 

И.Тургенев «Воробей». 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 

Я.Аким «Яблоко»*; 

А.Ахундова «Окно»; 

Т.Белозеров «Хомяк», «Самое доброе слово»*; 

В.Берестов «Картинки в лужах»; 
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М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котенок», 

«Лесное болотце», «Вот 

такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; 

А.Гиваргизов «Что ты, Сережа…», «Мой бедный Шарик…»; 

А.Екимцев «Осень»; 

Е.Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…»; 

Б.Заходер «Собачкины огорчения»; 

С.Козлов «Желудь»; 

Ю.Коринец «Тишина»; 

А.Кушнер «Что я узнал!»; 

Г.Лагздынь «Утренняя кричалка»; 

В.Лунин «Кукла», «Что я вижу»; 

Н.Матвеева «Было тихо…»*; 

С.Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»; 

С.Михалков «А что у вас?»; 

Ю.Мориц «Хвостики», «Букет…»; 

Э.Мошковская «А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и 

уши», «Кому 

хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка и бабушка»*, «Дедушка 

Дерево»*, 

«Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; 

И.Пивоварова «Картина», «Жила-была собака», «Мост и сом»; 

Г.Сапгир «У прохожих на виду… »; 

Р.Сеф «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; 

П. Синявский «Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и 

редиски», 

«Хрюпельсин и хрюмидор»; 

М.Тахистова «Редкий тип»; 

А.Усачев «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; 

Д.Хармс «Врун»*; 

Е.Чеповецкий «В тихой речке у причала»; 

С.Черный «Что кому нравится»*; 

К.Чуковский «Федотка»; 

Г.Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и 

входи»; 

М.Яснов «Самое доброе слово», «Ути-ути»; 

Л.Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», 

«Листья»*, 

«Крокодилово семейство»*. 

Басе, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиросиге: 

японские 

трехстишия (хокку); 

О.Дриз «Игра», «Стеклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто 

я?», «Теленок», «Доктор», «Обида», «Сто веселых лягушат»*, «Всегда 

верно»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; 

М.Карем «Ослик», «Повезло!»; 
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Л.Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; 

П.Коран «По дорожке босиком»; 

Во Куанг «Заходите»; 

Т.Кубяк «О гноме-рыбаке»*; 

Л.Станчев «Осенняя гамма». 

Проза 

В.Берестов «Как найти дорожку»*; 

В.Вересаев «Братишка»; 

С.Воронин «Лесик-разноголосик»*; 

В.Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», 

«Шляпа 

гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное горло»*; 

Ю.Коваль «Три сойки»; 

С.Козлов «Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, 

мне грустно», 

«Теплым тихим утром посреди зимы»*, «Заяц и Медвежонок»*; 

О.Кургузо «» Сухопутный или морской?; 

Н.Носов «Фантазеры»; 

Б.Окуджава «Прелестные приключения»; 

С.Седов «Сказки про Змея Горыныча»; 

А.Усачев «Обои», «Тигр в клеточку»*; 

Г.Цыферов «Жил на свете слоненок»; 

Е.Чарушин «Томска испугался», «Томкины сны»; 

Д.Биссет «Хочешь. Хочешь, хочешь… », «Ух!»; 

А.Лингрен «Малыш и Карлсон»*; 

Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в 

учебник, а в хрестоматию. 

3 КЛАСС  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о 

животных как произведении устного народного творчества, которое есть у 

всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая 

лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) 

менее древняя сказочная история. 

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй) — их 

этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений между 

животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок» — начинает цениться ум и 

хитрость героя (а не его физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки» — ее нравоучительный 

характер: начинает цениться благородство героя, его способность быть 

великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и 
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жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для 

характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы 

разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных 

сюжетов. 

Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и 

мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части 

басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. 

Международная популярность жанра и развитие жанра басни во времени: 

Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщённость характеров, наличие 

социального конфликта и морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. 

Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров 

героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, 

характеристика действий героя, речевая характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии.  

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. 

Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая 

заданность сказочной композиции; непредсказуемость композиции 

рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): 

приоткрыть слушателю-читателю тайны природы и тайны поведения 

(сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя 

(рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя 

(«героя-рассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посредством 

изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. 

Средства художественной выразительности, используемые для создания 

яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных 

представлений о линейном движении времени путем помещения 

произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности), 

а также авторских литературных и живописных произведений. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь 

произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. Формирование начальных 

представлений о том, что сходство и близость произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость 

МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое сходство). 

Формирование библиографической культуры 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и 

монографическом сборнике. Формирование умений составлять разные 

сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника избранных 
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произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности 

пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. 

Раздел «Круг чтения»  

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; 

бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»*; 

бурятская сказка «Снег и заяц»; 

венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 

индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О 

радже и птичке»*, «Хитрый шакал»; 

корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 

кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; 

шведская сказка «По заслугам и расчет»*; 

хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; 

сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и 

лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель».  

            Авторская литература народов мира 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», 

«Соловей и  ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»; 

Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; 

Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские хокку: 

Басе, Бусон, Дзесо, Ранран. 

Классики русской литературы 

Поэзия 

А. Пушкин «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней 

модного 

паркета…», «Цветок», «Сказка о царе Салтане»*; 

И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Ворона в павлиньих 

перьях»*, «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Лебедь, рак и 

щука»; 

Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); 

И. Бунин «Листопад»; 

К. Бальмонт «Гномы»; 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; 

В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; 

К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный 

воробей»; 

Н. Гарин;Михайловский «Детство Темы». 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 
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В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок 

листопада»*,«Отражение»*; 

Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; 

В. Шефнер «Середина марта»; 

С. Козлов «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; 

Д. Дмитриев «Встреча»; 

М. Бородицкая «На контрольной»; 

Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», 

«Мотылек»*, «Осенняявода»*, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; 

Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; 

Л. Пантелеев «Честное слово»; 

Б. Житков «Как я ловил человечков»; 

Саша Черный «Дневник фокса Микки»; 

Н. Тэффи «Преступник»; 

Н. Носов «Мишкина каша»*; 

Б. Заходер «История гусеницы»; 

В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»*; 

Ю. Коваль «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под 

соснами»*; 

С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами 

посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*; 

К. Чуковский «От двух до пяти»; 

Л. Каминский «Сочинение»; 

И. Пивоварова «Сочинение». 

Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков 

Поэзия 

В. Лунин «Идем в лучах зари»*, «Ливень»*; 

Д. Дмитриев «Встреча»*; 

Л. Яковлев «Для Лены»; 

М. Яснов «Подходящий угол»; «Гусеница — бабочке»; «Мы и 

птицы»*; 

Г. Остер «Вредные советы»; 

Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; 

Маша Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя 

любименькая»*; 

Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В 

шкафу», «Помощь»; 

О. Кургузов «Мальчик-папа»*; 

С. Махотин «Самый маленький»*; 

А. Иванов «Как Хома картины собирал»*. 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в 

учебник, а в хрестоматию. 
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4 КЛАСС (102 ч) 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. Формирование общего представления о 

«мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем установить 

отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве 

как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о 

тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) 

представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о 

волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, 

волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального 

(природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного 

помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального 

(природного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — 

свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических 

названий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки 

(«Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) 

связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной 

«этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, 

смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного 

совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени. 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» 

и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. Народная и авторская 

сказка. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:  

• событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий характер героя; 

• сложность характера героя и развития его во времени; 

• драматизм рассказа (А.Чехов «Ванька», Л.Андреев «Петька на даче», 

Л.Улицкая «Бумажная победа»); 

• формирование первичных представлений о художественной правде 

как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла 

и воображения; 

• выразительность художественного языка. 
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Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром 

рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром 

сказки: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, 

подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и 

волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, 

развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром 

в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а 

преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора 

посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, 

создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его 

творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств 

авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной 

поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной 

поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Формирование библиографической  культуры 

Формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам 

(«Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация. 

сведения о художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений 

составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Представление о собрании сочинений. 

Использование толкового и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений и происхождения слов, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Представление о библиографическом словаре (без использования 

термина). 

Использование биографических сведений об авто ре для составления 

небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные 

представления о творческой биографии писателя (поэта, художника). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь 

произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведения 
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сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства 

или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

Раздел «Круг чтения» 

Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты  Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-

Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и ВасилисаПремудрая», 

«Ивани царевич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 

Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака – золотая бабка». 

Былины: 

а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник»; 

б) новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы XVIII – первой половины XX в. 

В.Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); 

А.Пушкин «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», 

«Гонимы вешними лучами…», «Сквозь волнистые туманы…»»; 

М.Лермонтов «Парус»; 

Ф.Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; 

А.Фет «Это утро, радость эта…»; 

И.Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»; 

Н.Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; 

В.Хлебников «Кузнечик»; 

В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; 

Б.Пастернак «Опять весна»; 

А.Чехов «Ванька», «Мальчики»; 

Л.Андреев «Петька на даче»; 

М. Волошиш «Зеленый вал отпрянул…»; 

В.Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»; 

А.Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в 

сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины XX в.: 

А.Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», 

«Памяти друга»; 

С.Михалков Государственный гимн Российской Федерации; 

Н.Рыленков «К Родине»; 

Н.Рубцов «Доволен я буквально всем»; 

Д.Самойлов «Красная осень»; 

А.Кушнер «Сирень»; 

В.Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; 

Д.Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою…»; 

К.Паустовский «Теплый хлеб»*;  

Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; 

И.Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; 

В.Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; 
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Л.Улицкая «Бумажная победа»; 

М.Вайвман «Шмыгимышь»; 

С.Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; 

Б.Сергуненков «Конь Мотылек»; 

С.Маршак «Как поработала зима!..»; 

А.Пантелеев «Главный инженер». 

Зарубежная литература: 

Древнегреческий «Гимн Природе»; 

Древнегреческое сказание «Персей»; 

Плиний Младший «Письмо Тациту». 

Авторские волшебные сказки: 

Г.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* 

(в отрывках), 

«Русалочка» (в сокращении); 

С.Лагерлѐф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); 

Д.Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя 

семья и другие 

животные»). 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в 

учебник, а в хрестоматию. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 Пояснительная записка 

       Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта, примерной программы по математике.  

Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели.  

• Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления, планирование 

(последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных 

и несущественных условий.  

• Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, 

основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

• Освоение обучающимися начальных математических знаний: 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 
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измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); 

работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования. 

•  Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

       Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по 

математике,  в рамках учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих 

понятий (окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 

отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также 

предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 

 Общая характеристика учебного предмета 

       Основная дидактическая идея курса может быть выражена 

следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего 

для решения частного». При этом ребенку предлагается постичь суть 

предмета через естественную связь математики с окружающим миром. Все 

это означает, что знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или 

псевдореальной (учебной) ситуации, соответствующий анализ которой 

позволяет обратить внимание ученика на суть данного математического 

понятия. В свою очередь, такая акцентуация дает возможность добиться 

необходимого уровня обобщений без многочисленного рассмотрения 

частностей. Наконец, понимание общих закономерностей и знание общих 

приемов решения открывает ученику путь к выполнению данного 

конкретного задания даже в том случае, когда с такого типа заданиями ему 

не приходилось еще сталкиваться. 

       Логико-дидактической основой реализации первой части формулы 

является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и 

систематической работой по формированию у младших школьников таких 

приемов умственной деятельности, как анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 

самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая 

же часть формулы носит дедуктивный характер и направлена на 

формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и 

применять их к решению поставленных задач. 

       Отличительной чертой настоящего курса является значительное 

увеличение геометрического материала и изучению величин, что 

продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается 

связь математики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных 
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линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает 

окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, 

имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 

оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом 

теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане 

особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений.  

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное 

развитие шести основных содержательных линий: арифметической, 

геометрической, величиной, алгоритмической (обучение решению задач), 

информационной (работа с данными) и алгебраической. Вопросы 

алгебраического характера рассматриваются в других содержательных 

линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

       Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по 

изучению чисел. Числа изучаются в такой последовательности: 

натуральные числа от 1 до 10 и число целые числа от 0 до 100 и «круглые» 

числа до 1000 (2 класс), целые числа от 0 до 999999 (3 класс), целые числа 

от 0 до 1000000 и дробные числа (4 класс). Знакомство с числами класса 

миллионов и класса миллиардов (4 класс) обусловлено, с одной стороны, 

потребностями курса «Окружающий мир», при изучении отдельных тем 

которого учащиеся оперируют с такими числами, а с другой стороны, 

желанием удовлетворить естественный познавательный интерес учащихся в 

области нумерации многозначных чисел. Числа от 1 до 5 и число 0 

изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 изучаются на 

аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все 

остальные натуральные числа изучаются на основе принципов нумерации 

(письменной и устной) десятичной системы счисления. Дробные числа 

возникают сначала для записи натуральной доли некоторой величины. В 

дальнейшем дробь рассматривается как сумма соответствующих долей и на 

этой основе выполняется процедура сравнения дробей. Изучение чисел и их 

свойств представлено также заданиями на составление числовых 

последовательностей по заданному правилу и на распознавание 

(формулировку) правила, по которому составлена данная 

последовательность, представленная несколькими первыми ее членами. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе 

является строгое следование математической сути этого понятия. Именно 

поэтому при введении любого арифметического действия (бинарной 

алгебраической операции) с самого начала рассматриваются не только 

компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, его результат. 

Арифметические действия над числами изучаются на следующей 

теоретической основе и в такой последовательности: 

• Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1-

го класса) определяется на основе объединения непересекающихся 

множеств и сначала выполняется на множестве чисел от 0 до 5. В 

дальнейшем числовое множество, на котором выполняется сложение, 

расширяется, причем это расширение происходит с помощью сложения 
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(при сложении уже известных учащимся чисел получается новое для них 

число). Далее изучаются свойства сложения, которые используются при 

проведении устных и письменных вычислений. Сложение многозначных 

чисел базируется на знании таблицы сложения однозначных чисел и 

поразрядном способе сложения. 

• Вычитание изначально    вводится    на    основе    вычитания     

подмножества       из множества,   причем     происходит    это,      когда       

учащиеся     изучили    числа     в пределах   первого    десятка.    Далее     

устанавливается     связь     между      сложением и     вычитанием,     которая   

базируется на идее обратной операции. На основе этой связи выполняется 

вычитание с применением таблицы сложения, а потом осуществляется 

переход к рассмотрению случаев вычитания многозначных чисел, где 

основную роль играет поразрядный принцип вычитания, возможность 

которого базируется на соответствующих свойствах вычитания. 

• Умножение (систематическое изучение начинается со 2-го класса) 

вводится как сложение одинаковых слагаемых. Сначала учащимся 

предлагается освоить лишь распознавание и запись этого действия, а его 

результат они будут находить с помощью сложения. Отдельно вводятся 

случаи умножения на 0 и на 1. В дальнейшем составляется таблица 

умножения однозначных чисел, используя которую, а также 

соответствующие свойства умножения, учащиеся научатся умножать 

многозначные числа. 

• Деление (первое знакомство во 2-м классе на уровне предметных 

действий, а систематическое изучение − начиная с 3-го класса) вводится как 

действие, результат которого позволяет ответить на вопрос: сколько раз 

одно число содержится в другом? Далее устанавливается связь деления и 

вычитания, а потом – деления и умножения. Причем, эта последняя связь 

будет играть основную роль при обучении учащихся выполнению действия 

деления. Что касается связи деления и вычитания, то ее рассмотрение 

обусловлено двумя причинами: 1) на первых этапах обучения делению дать 

удобный способ нахождения частного; 2) представить в полном объеме 

взаимосвязь арифметических действий I и II ступеней. В дальнейшем (в 4-м 

классе) операция деления будет рассматриваться как частный случай 

операции деления с остатком. 

       Геометрическая линия выстраивается следующим образом.  

В первом классе (на который выпадает самая большая содержательная 

нагрузка геометрического характера) изучаются следующие геометрические 

понятия: плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, 

прямоугольник), прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный 

отрезок (дуга), пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, 

замкнутая и незамкнутая линии, внутренняя и внешняя области 

относительно границы, многоугольник, симметричные фигуры. 

       Во втором классе изучаются следующие понятия и их свойства: 

прямая (аспект бесконечности), луч, углы и их виды, прямоугольник, 

квадрат, периметр квадрата и прямоугольника, окружность и круг, центр, 
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радиус, диаметр окружности (круга), а также рассматриваются вопросы 

построения окружности (круга) с помощью циркуля и использование 

циркуля для откладывания отрезка равного по длине данному отрезку. 

       В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные), 

равносторонний треугольник рассматривается как частный случай 

равнобедренного, вводится понятие высоты треугольника, решаются задачи 

на разрезание и составление фигур, на построение симметричных фигур, 

рассматривается куб и его изображение на плоскости. При этом 

рассмотрение куба обусловлено двумя причинами: во-первых, без 

знакомства с пространственными фигурами в плане связи математики с 

окружающей действительностью будет потеряна важнейшая составляющая, 

во-вторых, изучение единиц объема, предусмотренное в четвертом классе, 

требует обязательного знакомства с кубом. 

       В четвертом классе геометрический материал сосредоточен, главным 

образом, вокруг вопроса о вычислении площади многоугольника на основе 

разбивки его на треугольники. В связи с этим вводится понятие диагонали 

прямоугольника, что позволяет разбить прямоугольник на два равных 

прямоугольных треугольника, а это, в свою очередь, дает возможность 

вычислить площадь прямоугольного треугольника. Разбиение 

произвольного треугольника на два прямоугольных (с помощью высоты) 

лежит в основе вычисления площади треугольника. 

       При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым 

геометрическим понятием в данном учебном курсе осуществляется на 

основе анализа соответствующей реальной (или псевдореальной) ситуации, 

в которой фигурирует предметная модель данного понятия. 

       Линия по изучению величин представлена такими понятиями как 

длина, время, масса, величина угла, площадь, вместимость (объем), 

стоимость. Умение адекватно ориентироваться в пространстве и во времени 

– это те умения, без которых невозможно обойтись как в повседневной 

жизни, так и в учебной деятельности. Элементы ориентации в окружающем 

пространстве являются отправной точкой в изучении геометрического 

материала, а знание временных отношений позволяет правильно описывать 

ту или иную последовательность действий (в том числе, строить и 

алгоритмические предписания). В связи с этим изучению пространственных 

отношений отводится несколько уроков в самом начале курса. При этом 

сначала изучаются различные характеристики местоположения объекта в 

пространстве, а потом характеристики перемещения объекта в 

пространстве. Из временных понятий сначала рассматриваются отношения 

«раньше» и «позже», понятия «часть суток» и «время года», а также время 

как продолжительность. Учащимся дается понятие о «суточной» и 

«годовой» цикличности. 

       Систематическое изучение величин начинается уже в первом 

полугодии с изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в 

доизмерительном аспекте. Сравнение предметов по этой величине 

осуществляется «на глаз» по рисунку или по представлению, а также 
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способом «приложения». Результатом такой работы должно явиться 

понимание учащимися того, что реальные предметы обладают свойством 

иметь определенную протяженность в пространстве, по которому их можно 

сравнивать. Таким же свойством обладают и отрезки. Никаких измерений 

пока не проводится. Во втором полугодии первого класса учащиеся 

знакомятся с процессом измерения длины, стандартными единицами длины 

(сантиметром и дециметром), процедурой сравнения длин на основе их 

измерения, а также с операциями сложения и вычитания длин. 

       Во втором классе продолжится изучение стандартных единиц длины: 

учащиеся познакомятся с единицей длины – метром. Большое внимание 

будет уделено изучению таких величин, как «масса» и «время». Сравнение 

предметов по массе сначала рассматривается в «доизмерительном» аспекте. 

После чего вводится стандартная единица массы – килограмм, и изучаются 

вопросы измерения массы с помощью весов. Далее вводится «новая» 

стандартная единица массы – центнер. 

       Изучение величины «время» во втором классе начинается с 

рассмотрения временных промежутков и измерения их продолжительности 

с помощью часов, устанавливается связь между моментами времени и 

продолжительностью по времени. Вводятся стандартные единицы времени 

(час, минута, сутки, неделя) и соотношения между ними. Особое внимание 

уделяется изменяющимся единицам времени (месяц, год) и соотношениям 

между ними и постоянными единицами времени. Вводится самая большая 

изучаемая единица времени – век. Кроме этого рассматривается операция 

деления однородных величин, которая трактуется как измерение делимой 

величины в единицах величины-делителя.  

       В третьем классе, кроме продолжения изучения величин «длина» и 

«масса» (рассматриваются другие единицы этих величин – километр, 

миллиметр, грамм, тонна), происходит знакомство и с «новыми» 

величинами: величиной угла и площадью. Рассмотрение величины угла 

продиктовано желанием дать полное обоснование традиционному для 

начального курса математики вопросу о сравнении и классификации углов. 

Такое обоснование позволит эту величину и в методическом плане 

поставить в один ряд с другими величинами, изучаемыми в начальной 

школе. Работа с этими величинами осуществляется по традиционной схеме: 

сначала величина рассматривается в «доизмерительном» аспекте, далее 

вводится стандартная единица измерения, после чего измерение проводится 

с использованием стандартной единицы, а если таких единиц несколько, то 

устанавливаются соотношения между ними. Основным итогом работы по 

изучению величины «площадь» является вывод формулы площади 

прямоугольника. 

     В четвертом классе по привычной уже схеме изучается величина 

«вместимость» и связанная с ней величина «объем». Осуществляется 

знакомство с некоторыми видами многогранников (призма, прямоугольный 

параллелепипед, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, конус).  

Линия по обучению решению арифметических сюжетных 

(текстовых) задач (условно «алгоритмической») является центральной для 



72 

 

данного курса. Ее особое положение определяется тем, что настоящий курс 

имеет прикладную направленность, которая выражается в умении 

применять полученные знания на практике. А это, в свою очередь, связано с 

решением той или иной задачи. При этом важно не только научить 

учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, используя 

имеющуюся информацию. Особое внимание необходимо обратить на тот 

смысл, который нами вкладывается в термин «решение задачи»: под 

решением задачи подразумевается  запись (описание) алгоритма, дающего 

возможность выполнить требование задачи. Сам процесс выполнения 

алгоритма (получение ответа задачи) важен, но не относится к обязательной 

составляющей умения решать задачи.       

       Само описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах: 

1) по действиям (по шагам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, 

которое мы рассматриваем как свернутую форму описания по действиям, но 

без пояснений, 3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в 

виде формулы или в виде уравнения) с использованием стандартной 

символики. Последняя форма описания алгоритма решения задачи будет 

использоваться только после того, как учащимися достаточно хорошо будут 

усвоены зависимости между величинами, а также связь между результатом 

и компонентами действий. 

       Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в 

этом смысле термин «решение задачи» также часто употребляется), то 

вводится частичная его алгоритмизация.  

       Для формирования умения решать задачи учащиеся, в первую 

очередь, должны научиться работать с текстом и иллюстрациями: 

определить, является ли предложенный текст задачей, или как по данному 

сюжету сформулировать задачу, установить связь между данными и 

искомым и последовательность шагов по установлению значения искомого. 

Другое направление работы с понятием «задача» связано с проведением 

различных преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми 

изменениями в ее решении, которые возникают в результате этих 

преобразований. К этим видам работы относятся: дополнение текстов, не 

являющихся задачами, до задачи; изменение любого из элементов задачи, 

представление одной той же задачи в разных формулировках; упрощение и 

усложнение исходной задачи; поиск особых случаев изменения исходных 

данных, приводящих к упрощению решения; установление задач, которые 

можно решить при помощи уже решенной задачи, что в дальнейшем 

становится основой классификации задач по сходству математических 

отношений, заложенных в них. 

       Информационная линия. В нее включены вопросы по поиску 

(сбору) и представлению различной информации, связанной со счетом 

предметов и измерением величин. Наиболее явно необходимость в таком 

виде деятельности проявляется в процессе работы над практическими 

задачами (по всему курсу), задачами с геометрическими величинами (по 

всему курсу) и задачами с недостающими данными (3 класс, 1 часть и 

далее). Фиксирование результатов сбора предполагается осуществлять в 
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любой удобной форме: в виде текста (протокола), с помощью 

табулирования, графического представления. 

Особое место при работе с информацией отводится таблице. Уже в 1-

м классе учащиеся знакомятся с записью имеющейся информации в виде 

таблицы (речь идет о «Таблице сложения»), и осознают удобство такого 

представления информации. При этом учащиеся принимают 

непосредственное участие в построении такой таблицы. Во 2-м классе эта 

работа продолжается очень активно. Наряду с построением и 

использованием «Таблицы умножения» учащиеся знакомятся с 

возможностью использовать таблицу для осуществления краткой записи 

текстовой задачи. Они учатся читать готовые таблицы и заполнять таблицы 

полученными данными.  Наряду с заданиями, в которых работа с таблицей 

носит очень важный, но все же вспомогательный характер, предусмотрены 

и специальные задания по работе с таблицами.     В    3-м классе   к   уже 

знакомым учащимся    видам   «стандартных»    таблиц добавляется еще 

одна очень важная таблица, а именно: «Таблица разрядов и классов». Все 

виды работ с таблицами продолжают активно действовать, но при этом 

появляются задания, связанные с интерпретацией табличных данных, с их 

анализом для получения некоторой «новой» информации. В 4-м классе 

учащимся приходится много работать с таблицами, что обусловлено 

спецификой изучаемого материала: большой объем времени отводится 

рассмотрению задач с пропорциональными величинами, характеризующими 

процесс движения, работы, изготовления товара, расчета стоимости. 

Традиционно решение таких задач, как правило, сопровождается табличной 

записью. 

       Еще одной удобной формой представления данных является 

использование диаграмм. При этом используются как диаграммы сравнения 

(столбчатые или полосчатые), так и структурные диаграммы (круговые). 

Первое упоминание о диаграмме дается на страницах учебника 3-го класса: 

изучается специальная тема «Изображение данных с помощью диаграмм». 

При этом появление диаграмм сравнения как средства представления 

данных подготовлено введением такого понятия, как «числовой луч». 

Именно горизонтальное расположение числового луча (что является 

наиболее привычным расположением) привело к тому, что из двух 

возможных типов расположения диаграммы сравнения (вертикального или 

горизонтального) мы в основном используем горизонтальное их 

расположение (полосчатые диаграммы). Но при этом не следует думать, что 

вертикальные (столбчатые) диаграммы чем-то принципиально отличаются 

от горизонтальных. Эта мысль доводится и до понимания учащихся: они 

работают с вертикальными и горизонтальными диаграммами на общих 

основаниях. Преимущество горизонтальных диаграмм проявляется еще и в 

том, что на страницах учебника их можно расположить более компактно. 

       Знакомство учащихся со структурной диаграммой, которая 

представлена в круговой форме, происходит (и может произойти) только 

после того, как будет введено понятие доли и учащиеся научаться делить 

круг на заданное число равных частей. Умение распознавать и строить 



74 

 

круговой сектор, площадь которого составляет определенную долю 

(половину, четверть, треть и т. д.) от площади соответствующего круга, и 

является той базой, которая лежит в основе работы с круговой диаграммой. 

В явном виде эта работа проводится только в 4-м классе, но 

подготовительная работа, связанная с использованием круговых схем, 

начинается уже во 2-м классе. 

       Алгебраический материал в настоящем курсе не образует 

самостоятельную содержательную линию в силу двух основных причин: во-

первых, этот материал согласно требованиям нового стандарта представлен 

в содержании курса в очень небольшом объеме (в явном виде лишь в тех 

вопросах, которые касаются нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия), а во-вторых, его направленность, главным 

образом, носит пропедевтический характер.  

       Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе 

такими понятиями как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого 

материала приходится, главным образом, на 4-й класс, но пропедевтическая 

работа начинается с 1-го класса. Задания, в которых учащимся предлагается 

заполнить пропуски соответствующими числами, готовят детей к 

пониманию сначала неизвестной величины, а затем и переменной 

величины. Появление равенств с «окошками», в которые следует записать 

нужные числа, является пропедевтикой изучения уравнений. Во 2-м классе 

вводится само понятие «уравнение» и соответствующая терминология. 

Делается это, прежде всего, для вывода правил нахождения неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого как 

способа решения соответствующих уравнений. В 3-м классе 

рассматриваются уравнения с неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным делимым и так же выводятся соответствующие 

правила. 

 Места учебного предмета в базисном  плане 

       В   соответствии    с    федеральным     базисным      учебным планом 

и примерной      программой     по     математике      предмет         

«Математика»    изучается    со 2     по    4    класс    по      четыре     часа     в    

неделю.      Общий     объём    учебного   времени составляет 2 класс – 136 ч, 

3 класс – 136 ч, 4 класс – 136 ч).            

 Ценностные ориентиры содержания курса математики 

     Ценностные ориентиры содержания курса связаны с целевыми и 

ценностными установками начального общего образования по математике, 

представленными в Примерной программе по учебным предметам 

начального общего образования.  

В основе учебно-воспитательного процесса лежат такие ценности 

математики как: 

— восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании 

фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, 

средствами математических отношений (хронология событий, 

протяженность во времени, образование целого из частей, изменением 

формы, размера, мер и т.д.); 
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— математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия природы и творений 

человека (объекты природы, сокровища культуры и искусства и т.д.); 

— владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяют ученику в его коммуникативной 

деятельности (аргументировать свою точку зрения, строить логическую 

цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы, опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математики» 

в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечит высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

- 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;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий;  

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  
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Метапредметные результаты:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-  использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

 -  использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

-  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 
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интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

- вести счет десятками и сотнями; 

- различать термины «число» и «цифра»; 

- распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

- читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные 

числа; 

- записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

- сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

- изображать числа на числовом луче; 

- использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

- находить первые несколько чисел числовых последовательностей, 

составленных по заданному правилу; 

- воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

- применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

- воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

- применять правило вычитания суммы из суммы; 

- воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей; 

- выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех 

разрядов; 

- находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

- записывать действия умножения и деления, используя 

соответствующие знаки (·, :); 

- употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления 

(произведение, множители, значение произведения; частное, делимое, 

делитель, значение частного); 

- воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

- выполнять деление на основе предметных действий и на основе 

вычитания; 
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- применять правило порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

- чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

- определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

- строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

- находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

- выражать длину отрезка, используя разные единицы длины 

(например, 1 м 6 дм и 16 дм или 160 см); 

- использовать соотношения между изученными единицами длины 

(сантиметр, дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

- распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, 

острый, тупой); прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы 

окружности (круга): центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие 

термины; 

- измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы 

(килограмм, центнер); 

- измерять и выражать продолжительность, используя единицы 

времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних 

единиц времени к другим; 

- устанавливать связь между началом и концом события и его 

продолжительностью; устанавливать момент времени по часам; 

- распознавать и формулировать простые и составные задачи; 

пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, 

требование, решение, ответ, данные, искомое); 

- строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; 

решать задачу на основе построенной модели; 

- решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …»; 

- разбивать составную задачу на простые и использовать две формы 

записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

- формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки 

решения данной; 

- читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

- пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго 

десятков; 

- понимать и использовать термины «натуральный ряд» и 

«натуральное число»; 

- понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

- воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

- понимать количественный смысл действий (операций) умножения и 

деления над целыми неотрицательными числами; 
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- понимать связь между компонентами и результатом действия (для 

сложения и вычитания); 

- записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

- понимать бесконечность прямой и луча; 

- понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

- использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

- оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на 

основе их соотношения с сутками; использовать термин «високосный 

год»; 

- понимать связь между временем-датой и временем-

продолжительностью; 

- рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как 

особый вид математического задания: распознавать и формулировать 

арифметические сюжетные задачи, отличать их от других задач 

(логических, геометрических, комбинаторных); 

- моделировать арифметические сюжетные задачи, используя 

различные графические модели и уравнения; 

- использовать табличную форму формулировки задания. 

- Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м 

классе являются формирование следующих умений. 

- Обучающиеся научатся: 

- читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

- представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

- сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

- производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 

многозначных чисел; 

- применять сочетательное свойство умножения; 

- выполнять группировку множителей; 

- применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

- применять правило деления суммы на число; 

- воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

- находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 

2–4 действия; 

- воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

- выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

- выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и 

двузначного на двузначное; 

- использовать калькулятор для проведения и проверки правильности 

вычислений; 

- применять изученные ранее свойства арифметических действий для 

выполнения и упрощения вычислений; 
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- распознавать правило, по которому может быть составлена данная 

числовая последовательность; 

- распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 

равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 

- строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

- строить прямоугольник заданного периметра; 

- строить окружность заданного радиуса; 

- чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с 

помощью линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между 

радиусом и диаметром одной окружности для решения задач; 

- определять площадь прямоугольника измерением (с помощью 

палетки) и вычислением (с проведением предварительных линейных 

измерений); использовать формулу площади прямоугольника (S = a · b); 

- применять единицы длины - километр и миллиметр и соотношения 

между ними и метром; 

- применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или 

см2), квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), 

квадратный километр (кв. км или км2) и соотношения между ними; 

- выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади 

(например, 1 дм2 6 см2 и 106 см2); 

- изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

- составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

- решать простые задачи на умножение и деление; 

- использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для 

представления данных и решения задач на кратное или разностное 

сравнение; 

- решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 

выражением; 

- осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 

литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать возможность неограниченного расширения таблицы 

разрядов и классов; 

- использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения 

действий сложения и вычитания; 

- воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

- воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на 

число; 

- воспроизводить правило деления суммы на число; 

- обосновывать невозможность деления на 0; 

- формулировать правило, с помощью которого может быть 

составлена данная последовательность; 

- понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его 

геометрическую интерпретацию; 
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- понимать количественный смысл арифметических действий 

(операций) и взаимосвязь между ними; 

- выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и 

стандартной единицы этой величины; 

- сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и 

составления фигуры из частей; употреблять термины 

«равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

- строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

- применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный километр, ар или «сотка», гектар); 

- использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

- строить и использовать вариативные модели одной и той же 

задачи; 

- находить вариативные решения одной и той же задачи; 

- понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

- находить необходимые данные, используя различные информационные 

источники. 

- Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м 

классе являются формирование следующих умений. 

- Выпускник научится: 

- называть и записывать любое натуральное число до 1000000 

включительно; 

- сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную 

запись или название, и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

- сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

- устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе 

законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; 

- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные 

и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

- вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и 

без скобок; 

- выполнять изученные действия с величинами; 

- решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи 

между компонентами и результатом действий; 

- определять вид многоугольника; 

- определять вид треугольника; 

- изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью 

линейки) и обозначать их; 

- изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 
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- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при 

помощи измерительной линейки; 

- находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

- вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя 

соответствующие формулы; 

- вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на 

треугольники; 

- распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели 

этих фигур в окружающих предметах; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, 

площади, объема (вместимости)); 

- измерять вместимость в литрах; 

- выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), 

кубический сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или 

дм3), кубический метр (куб. м или м3); 

- распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

- понимать и использовать условные обозначения, используемые в 

краткой записи задачи; 

- проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

- записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

- различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 

- выполнять доступные по программе вычисления с многозначными 

числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

- решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного 

товара и при расчете между продавцом и покупателем (с использованием 

калькулятора при проведении вычислений); 

- решать задачи на движение одного объекта и совместное движение 

двух объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

- решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 

объектов; 

- решать задачи, связанные с расходом материала при производстве 

продукции или выполнении работ; 

- проводить простейшие измерения и построения на местности 

(построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, 

построение окружностей); 

- вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на 

местности с проведением необходимых измерений; 

- измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема 

заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел; 

- понимать и использовать особенности построения системы мер 

времени; 

- решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

- использовать таблицу как средство описания характеристик 

предметов, объектов, событий; 

- читать простейшие круговые диаграммы. 
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- Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать количественный, порядковый и измерительный смысл 

натурального числа; 

- сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков 

(>, <, =); 

- сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

- решать уравнения на основе использования свойств истинных 

числовых равенств; 

- определять величину угла и строить угол заданной величины при 

помощи транспортира; 

- измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический 

сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), 

кубический метр (куб. м или м3); 

- понимать связь вместимости и объема; 

- понимать связь между литром и килограммом; 

- понимать связь метрической системы мер с десятичной системой 

счисления; 

- проводить простейшие измерения и построения на местности 

(построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, 

построение окружностей); 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного 

треугольника, используя соответствующие формулы; 

- находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

- решать задачи с помощью уравнений; 

- видеть аналогию между величинами, участвующими в описании 

процесса движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) 

товара, в плане возникающих зависимостей; 

- использовать круговую диаграмму как средство представления 

структуры данной совокупности; 

- читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 

равных долей; 

- осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

- строить простейшие круговые диаграммы; 

- понимать смысл термина «алгоритм»; 

- осуществлять построчную запись алгоритма; 

- записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-

схемы. 

 Содержание курса 

2 КЛАСС  

Числа и величины  

Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения количественных 

числительных для двузначных чисел. «Круглые» десятки. Устная и 



84 

 

письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной 

единицы – сотни, третий разряд десятичной записи – разряд сотен, принцип 

построения количественных числительных для трехзначных чисел. 

«Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде 

чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерение. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – 

килограмм. Измерение массы. Единица массы – центнер. Соотношение 

между центнером и килограммом (1 ц = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. 

Время как момент. Формирование умения называть момент времени. 

Продолжительность как разность момента окончания и момента начала 

события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение 

между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные 

варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – век. 

Соотношение между веком и годом (1 век = 100 лет). 

Арифметические действия  

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило 

вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в 

пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в 

столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при 

поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий 

сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и 

вычитания). Уравнение как форма записи действия с неизвестным 

компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). 

Множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. 

Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения.  

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и 

вычитание. Действия первой и второй ступеней. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления 

 Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и .(׃)

его значение. Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление 

как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с 

помощью заданной единицы. 
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Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений.  

Текстовые задачи  

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид 

математического задания. Отличительные признаки арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: условие с 

наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической 

сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия 

при решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия 

и с помощью графической модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и 

наоборот за счет изменения требования или условия. Разбивка составной 

задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» 

(действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. 

Решение обратной задачи как способ проверки правильности решения 

данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач 

на сложение и вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

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

Геометрические фигуры  

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как 

частный случай прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование 

циркуля для откладывания отрезка равного по длине данному. 

Геометрические величины  

Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и 

сантиметром (1 м = 10 дм = 100 см).  

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра 

квадрата и прямоугольника. 

Работа с данными  

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение 

строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. 

Использование таблицы для формулировки задания. 

 3 КЛАСС  

Числа и величины  

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. 

Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс 
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тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

 Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и 

граммом (1 кг = 1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), 

между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия  

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. 

Умножение суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного 

числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие обратное умножению. Табличные случаи деления. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 

Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, 

неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления 

двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. 

Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без 

скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Текстовые задачи  

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их 

решение. Использование графического моделирования при решении задач на 

умножение и деление. Моделирование и решение простых арифметических 

сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» 

(действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их 

преобразования в задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, 

приводящих к решению с минимальным числом действий. Выбор 

рационального пути решения. 

Геометрические фигуры  

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как 

частный случай равнобедренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью 
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чертежных инструментов. 

Геометрические величины  

Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром 

(1 км = 1000 м).  

Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и 

миллиметром (1 м = 1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), 

сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение 

площади с помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным 

сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным 

километром, квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или 

«сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины 

и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными Таблица разрядов и классов. Использование 

«разрядной» таблицы для выполнения действий сложения и вычитания. 

Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) 

задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых 

диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или 

полосчатых) для решения задач на кратное или разностное сравнение. 

4 КЛАСС  

Числа и величины  

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица – миллион. (1000000). Знакомство с 

нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной 

пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Постоянные и переменные величины.  

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. 

Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая 

последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между 

литром и килограммом. 

Арифметические действия  

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как 
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условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь 

делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как 

частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи 

деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на 

многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной 

величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от 

величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее 

части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях 

переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие 

о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе 

зависимости между результатом и компонентами действий, на основе 

свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи  

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, 

объем всей работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и 

целого по его части. 

Геометрические фигуры  

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный 

параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, 

конус). 

Геометрические величины  

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 
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прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение 

объема тел произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их 

связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, 

площади, объема. 

Работа с данными  

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий.  

Круговая диаграмма как средство представления структуры 

совокупности. Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 

8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение 

простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью 

блок-схемы. 

                Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования 

примерной программы по окружающему миру.  

Цели изучения:  

- формирование исходных представлений о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества.  

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с 

направлениями Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования.  

Задачи:  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе учёта его 

жизненного опыта;  

-  формирование у школьников УУД, основанных на способности ребёнка 

наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их 

основе проводить обобщение;  

-  развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, 

проведения фенологических наблюдений, физических опытов, простейших 

измерений;  

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 
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результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу 

жизни, формирование экологической культуры, навыков нравственного 

поведения; 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия 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. 

Реализуя принцип деятельностного подхода, УМК по курсу 

«Окружающий мир» в развивающей личностно-ориентированной системе 

«Перспективная начальная школа» рассматривает процесс учения не только 

как усвоение системы предметных ЗУНов, составляющих 

инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс 

познавательного развития и развития личности учащихся через 

организацию системы личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных учебных действий. В связи с этим предметное содержание и 

планируемые для усвоения детьми способы действий представлены в УМК 

во взаимосвязи и взаимозависимости через систему  вопросов и заданий. 

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках 

достигается посредством:  

— демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового 

материала; 

— выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и 

Интернет; 

— системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований 

явлений окружающего мира; 

— специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих 

учеников на творческую работу исследователей-открывателей 

закономерностей и правил; 

— иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, 

произведения живописи и др.). 

 Общая характеристика предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 

ярко выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере 

природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что 

дает возможность ознакомить уча 

щихся с некоторыми доступными для их понимания положениями 

естественных и социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер 

самого курса, а также реализация межпредметных связей с литературным 

чтением, русским языком, математикой, технологией в УМК 

«Перспективная начальная школа» обеспечивают в полной мере 

формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в 
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этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с 

людьми, обществом и природой. 

Курс начального образования по «Окружающему миру» ориентирован 

на ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами 

изучения природы и общества методами наблюдения и постановки опытов, 

на выявление и понимание причинно-следственных связей в мире, 

окружающем ребенка, с привлечением многообразного материала о природе 

и культуре родного края. 

С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей 

образования в начальной школе становится формирование универсальных 

(метапредметных) и предметных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе. Эта задача 

решается в ходе образовательного процесса всеми образовательными 

областями, каждая из которых имеет свою специфику. 

Система разнообразных форм организации учебной деятельности 

обеспечивается межпредметными связями содержания и способов действий, 

направленных на личностное, социальное, познавательное и 

коммуникативное развитие детей. 

Например, для формирования у школьников общеучебного умения 

«поиск (проверка) необходимой информации в словарях и справочниках» 

недостаточно того, чтобы словари и справочники разного толка были 

включены во все учебники. В связи с этим в учебниках 1–4 классов 

системно создаются ситуации, когда применение словарей, справочников, 

Интернета действительно необходимо (без их использования изучение 

нового материала или решение конкретной проблемной ситуации 

невозможно). 

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы 

современного ребенка, предлагает ему: 

— на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по 

окружающему миру, книги и журналы в библиотеке, сайты в Интернете, 

справочники и словари из учебников по другим предметам, 

дополнительный материал в учебниках «Готовимся к школьной 

олимпиаде»); 

— участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и 

окружающий мир» или проектную деятельность посредством переписки с 

активом клуба или выхода в Интернет (внеурочная деятельность); 

— социальные игры на уроках (роль консультанта, экспериментатора, 

докладчика, председателя заседания научного клуба младшего школьника и 

др.); 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учетом 

возможности оценки учебных достижений (как учеником, так и учителем), 

прежде всего: 

— задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в парах); 

— задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные 

задания и контрольные задания для членов научного клуба младших 

школьников; 
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— завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм 

организации учебной деятельности школьников системой специальных 

заданий, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, председатель заседания), то в роли 

организатора учебной деятельности классного коллектива. В 

образовательном процессе используются: наблюдения природы и 

общественной жизни; практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера; творческие задания; дидактические и 

ролевые игры; учебные диалоги; моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. 

Новая форма организации учебного занятия — заседание школьного 

клуба — позволяет учителю передавать ученикам функции ведения 

фрагмента урока, а впоследствии и самого урока учащимся. Практически 

это организация на уроках специального семантического пространства, в 

рамках которого ученики могут переходить из одного режима учебной 

деятельности в другой: от игры — к чтению, от экспериментирования — к 

групповой дискуссии, от воспроизведения учебного материала — к 

исследованию.  

 Место учебного предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с  базисным  учебным   планом и примерной 

программой по окружающему миру  предмет «Окружающий мир» изучается 

со 2 по 4 класс. Общий объём учебного времени  (2 часа в неделю, 34 

учебных недели).   

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учитывая значительный потенциал учебного предмета в решении 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, определены следующие 

ценностные ориентиры содержания «Окружающего мира»: 

— природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

— наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

— человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 

— труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

— патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

— социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;  

— гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок; 

— поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

— семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
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здоровье, достаток, уважение к родителям; 

— личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

— традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного предмета 

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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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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;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-  использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-  использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

- 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 начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
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социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений.  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и 

Земли; 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой (например, влияние Солнца – источника тепла и 

света − на смену времен года, растительный и животный мир);  

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и 

его связь со сменой дня и ночи, времен года;  

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и 

движением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца  на моделях; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

насекомые–рыбы–птицы–земноводные–пресмыкающиеся–

млекопитающие (животные);  

• сравнивать характерные для животных способы питания, 

размножения, защиты, заботы о потомстве;  

• называть признаки, отличающие  домашних животных от диких;  

• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; 

приводить примеры использования человеком результатов 

наблюдения за живой природой при создании новой техники;  

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

культурные–дикорастущие растения, однолетние–двулетние–

многолетние растения; цветковые–хвойные–папоротники, мхи, 

водоросли; выделять их отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, 

при изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, 

делать выводы; следовать инструкциям и технике безопасности при 

проведении опытов; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, 

характеризовать свойства воздуха; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 
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• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, 

интернет для поиска необходимой информации; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя 

представителей животного и растительного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения 

режима дня, личной гигиены, правильного питания); 

• находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, 

о планетах и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о планетах Солнечной системы, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• осознать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

• соблюдать правила экологического поведения в природе (не 

оставлять после себя мусор; бережно относиться к растениям, 

детенышам диких животных);  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• определять активные действия человека по охране живого мира; 

• видеть связь между загрязнением окружающей среды и здоровьем 

человека; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и 

школьном коллективах; 

• называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

• различать государственную символику России (на пограничных 

знаках, денежных знаках и пр.); 

• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах (День Победы; День Конституции 

России; День Города, села, поселка) 
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• описывать достопримечательности Московского Кремля;  

• использовать дополнительные источники информации (словари 

учебника и хрестоматии по окружающему миру); 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), 

праздничных днях России (День Победы, День Конституции России). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина 

страны, записанных в Конституции;  

• использовать дополнительные источники информации (словарь 

учебника), находить факты в интернете (интернет-адреса даны в 

учебнике по темам «История Московского Кремля» и «Твоя 

безопасность»); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности (традиции) в семье, в классном и 

школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и 

школьном коллективах. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил 

личной гигиены; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

на улице и в быту, в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

правилах безопасного поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений.  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

географические объекты и их названия;  
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• определять объекты на географической карте с помощью условных 

знаков; 

• сравнивать и различать формы земной поверхности; 

• находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 

• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы 

земной поверхности и водоемы»; 

• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, 

море, река, озеро, пруд, болото); 

• находить на физической карте разные водоемы и определять их 

название; 

• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по 

местным признакам во время экскурсий; 

• приводить примеры веществ; 

• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) 

свойства воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воды с помощью 

градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) 

свойства  воздуха, характеризовать эти свойства; измерять 

температуру воздуха с помощью градусника; 

• устанавливать связь между погодой и состоянием организма человека 

и погодой и поведением животных; 

• иметь представление о предпосылках и последствиях в изменении 

климата; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний 

(Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, 

газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о 

свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении 

опытов;  

• характеризовать кругооборот воды в природе; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав 

почвы; 

• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой на примере образования и состава почвы; 
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• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) 

свойства полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных 

ископаемых; 

• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры 

использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на 

примере своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний 

(Интернет, детские энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, 

водоема); 

• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими 

природными явлениями и проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и 

луга, растения и животные леса, луга, поля, пресного водоема родного 

края; использование водоемов;  

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на 

примере своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний 

(Интернет, детские энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у 

водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями 

родного края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные 

обозначения); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений, называя представителей 

животного и растительного мира природных сообществ; 

• называть представителей растительного и животного мира, 

занесенных в Красную книгу России; 

• называть представителей растительного и животного мира своего 

края, занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности при 

походах в лес, в поле, на луг; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 
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• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка, карты, глобус, интернет - адреса для поиска 

необходимой информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

дополнительных источников информации (Интернет) о природных 

сообществах, готовить доклады и обсуждать полученную 

информацию; 

• осознать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: 

воду, газ, топливо) и в природе (бережное отношение к почве, 

растениям, диким животным);  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для бережного отношения к природе своего 

края, к почве, к полезным ископаемым; 

• проявлять инициативу в решении экологических проблем  родного 

края. 

• оценивать деятельность человечества и ее влияние на состояние 

природных ресурсов; 

• прогнозировать переход на более рациональный и экономный образ 

жизни; 

• иметь представление о равновесии в природе и его нарушении, 

причинах и последствиях нарушениях экологического равновесия; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья 

(повышение температуры тела); 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля, 

соотносить конкретные даты с веком, используя при обозначении века 

римские цифры; 

• находить место изученного события на ленте времени; 

• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», 

город Санкт-Петербург; 

• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов 

«Золотого кольца»; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские 
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энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-Петербурга, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника 

и хрестоматии, словарь учебника русского языка). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с 

датами правления великих князей, конкретные даты с веком, 

используя при обозначении века римские цифры; 

• находить на ленте времени место изученному историческому 

событию;  

• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, 

связанные с охраной природы и окружающей среды, записанные в 

Конституции Российской Федерации;  

• использовать дополнительные источники информации (словари 

учебников и интернет-адреса). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом 

во время купания, при переправе через водные пространства; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

в гололед; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья; 

• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных 

местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства; 

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; соблюдать правила 

экологического поведения в природе. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 

классе являются следующие умения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный 

город своего региона; 

• читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных 

зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной 

системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня 

и ночи, смены времен года;  
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• находить общие и отличительные признаки природных зон России 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, положительное и отрицательное влияния деятельности 

человека на природу);  

• понимать необходимость соблюдения правил экологического 

поведения на природе (охрана поверхности Земли от уплотнения 

почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения 

полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками 

стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно 

составленного плана природную зону своего края (региона), называть 

его заповедные места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы 

родного края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, 

нервная система, пищеварительная, дыхательная, система 

кровообращения, мочевая система); 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, 

правил безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) об органах чувств человека, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения на природе (охрана поверхности земли от 

разрушений и загрязнения); 

• осознавать связь  между загрязнением окружающей среды и 

здоровьем человека. 

• осознавать проблемы природопользования в  Сибири, как будущего 

экологического кризиса; 

• иметь представление о способах защиты от опасных веществ в 

быту, о сохранении собственного здоровья; 

• использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения 

правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на 

природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

о безопасности. 
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В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• рассказывать с использованием подобранной дополнительной 

информации из интернета и иллюстративных источников о 

Государственной символике Российской Федерации (значимость 

государственной символики; основные изображения 

Государственного герба России; последовательность расположения 

цветовых полос и цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем 

учебника в условиях коллективной работы; 

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой 

информации, о событиях страны, участником которых является глава 

государства – президент Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе 

Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране 

природы, права ребенка; права граждан РФ на бесплатное 

образование, на охрану здоровья);  

• находить на политико-административной карте России 

местоположение своего края; 

• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 

сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с 

Россией; 

• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, 

связанных с историей Отечества; 

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена 

выдающихся людей разных эпох; 

• определять последовательность исторических событий на «ленте 

времени»;  

• находить на «ленте времени» такие исторические события, как 

крещение Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и 

видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с 

историческим событием (памятник Минину и Пожарскому; 

Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник 

маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата 

у Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину – первому 

космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» на проспекте Мира, 

монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан 

«Дружба народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, 

расположение на карте, столица, главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла 

всех традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

• определять часовой пояс своего края; 

• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в 

Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места 

исторических событий, памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

во время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного 

удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря 

во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения 

во время приема пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и 

нравственного здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, 

нежелание при необходимости носить очки и др.).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение: солнечного удара, ожога кожи, несчастных 

случаев в воде или вблизи воды во время шторма, прилива; 

соприкосновения с животными и т.д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, 

в парк, на луг; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, 

сохранять свое физическое и нравственное здоровье.  

 Содержание программы 

2 класс  

Содержательный блок «Человек и природа»  

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник тепла 

и света для всего живого на Земле. Земля — планета; общие представления 

о размерах и форме Земли. Глобус — модель Земли. Изображение на 

глобусе с помощью условных обозна-чений морей, океанов, суши. Смена 

дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов  и 

хозяйственной жизни человека. 
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Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, 

тепло, вода, воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни 

человека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, 

мхи, водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни 

растений. Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и 

несъедобные двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. 

Шляпочные грибы родного края. 

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности 

питания малышей млекопитающих живот- 

ных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и 

млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные 

защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человека к 

природе. Животные родного края, название, их краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Содержательный блок «Человек и общество»  

Обмен письмами как один из источников получения информации. 

Общение со старшими и сверстниками как один из источников получения 

новых знаний. 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в 

семье (уважительное отношение к старшим). Семейные традиции 

(посильная помощь старшим, семейные праздники, совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного дерева.  

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная 

учеба, совместный общественно полезный труд и отдых, участие в 

спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране 

окружающей среды. 

Человек — член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. 

Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. 

Люди разных профессий. Профессии людей, создавших учебник. 

Родной край - частица России. Родной город (село): название и его 

связь с историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; 

основные достопримечательности. 

Наша Родина - Россия. Конституция России - основной закон страны. 

Важнейшие права граждан России — право на жизнь, на образование, на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. 

Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России, 
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День Государственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные 

Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

историей Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, 

достопримечательности Московского Кремля). Имена великих князей, 

связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий 

Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

Раздел «Правила безопасного поведения» 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня 

школьника. Составление режима дня школьника. Личная гигиена. 

Физическая культура. Игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые руки, кипяченая 

вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных 

заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных 

заболеваний; правила поведения при простудных заболеваниях. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, 

встреча с незнакомым человеком, оставленные вещи, правила поведения 

при выгуле животных, при встрече с собаками). Правила дорожного 

движения. Правило перехода проезжей  части улицы. Знаки дорожного 

движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход железной 

дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, 

незнакомый человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с 

водой, электричеством, газом. 

3 класс  

Содержательный блок «Человек и природа»  

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус — модель 

земного шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. 

Географическая карта и план местности. Условные обозначения плана. 

Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая 

карта России. Контурная карта. Материки и океаны на глобусе и на карте 

полушарий. Реки и озера.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие 

представления, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование 

оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные 

равнины на территории России  

(Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со 

взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.  

Вещества, тела, частицы. Вещество — это то, из чего состоят все 

природные объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и 

предметы (это то, что создано человеком). Природные тела (тела живой 
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природы) - человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или 

космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). Искусственные тела - 

предметы. Молекулы и атомы - мельчайшие частицы, из которых состоят 

вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, 

природный газ и др. Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния 

воды - твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и 

газообразном состояниях. Вода - растворитель. Растворы в природе. Почему 

воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с 

помощью термометра. 

Кругооборот воды в природе. 

Воздух - это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие 

газы). Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, 

растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха - ветер, температура 

воздуха, туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью 

Земли), осадки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, 

определяющие направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). 

Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 

умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник  

наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника 

наблюдений за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных 

пород. Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные 

обозначения полезных ископаемых на карте. Искусственные материалы из 

каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк, 

мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию 

полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых 

организмов. Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни 

человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото - единство живой и 

неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Человек и природные сообщества. Значение лесов. Безопасное 

поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное 

поведение у водоема. Человек - защитник природы. Природа будет жить 

(размножение животных). Взаимосвязь в природном сообществе (например, 

клевер-шмели-мыши-кошки).       Природные сообщества родного края (два-

три примера). Посильное участие в охране природы родного края. 

Содержательный блок «Человек и общество»  

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей 

среды (статья 58 Конституции Российской Федерации: гражданин обязан 

защищать природу и окружающую среду). Право человека на 

благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. 
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Растения и животные Красной книги России (условные обозначения 

Красной книги России, изображение животных Красной книги России на 

юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента 

времени одного года: зима (декабрь, январь, февраль)- весна (март, апрель, 

май)–лето (июнь, июль, август)–осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век - 

отрезок времени в 100 лет. Лента вре-мени истории строительства 

Московского Кремля (XII век - деревянный, XIV век - белокаменный, XV 

век - из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей 

строительства Московского Кремля. 

Города России. Города Золотого кольца. Имена великих князей — 

основателей городов (Ярослав Мудрый - Ярославль, Юрий Долгорукий - 

Кострома, Переславль-Залесский). Основные достопримечательности 

городов Золотого кольца (храмы XVI–XVII вв., Троице-Сергиева лавра 

(монастырь) в Сергиеве Посаде - XIV в.; музей «Ботик» в Переславле-

Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме 

- XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во 

Владимире - XII в.). 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). 

Строительство города. Санкт-Петербург - морской и речной порт. Герб 

города. Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, 

памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость 

(Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской 

остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Содержательный блок «Правила безопасного поведения» 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. 

Соблюдение правил техники безопасности при проведении опытов со 

стеклянным термометром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов 

обратиться за помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде 

(учет дополнительного времени, походка, положение рук и школьного 

рюкзака, дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и 

местах торфяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов 

весной (ледоход), летом (купание, переправа через водные пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой 

Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон 

службы спасения МЧС. 

4 класс  

Содержательный блок «Человек и природа»  

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах 

Земли по сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических 

предположений ученых о возникновении Солнца. Планеты Солнечной 

системы (названия, расположение на орбитах  
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по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина 

смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на 

карте природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные 

области. Климат природных зон, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в 

лес, в парк, на луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и 

разрушения лесной подстилки, от загрязнения  поверхности земли 

полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

Родной край - часть великой России. Карта родного края. Полезные 

ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный и 

животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране 

природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: 

органы чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. 

Содержательный блок «Человек и общество»  

Наша родина - Россия. Российская Федерация. Государственная 

символика Российской Федерации: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России. Конституция 

— Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от 

субъекта Российской Федерации (республика, край, область, город феде-

рального значения - Москва или Санкт-Петербург, автономный округ, 

Еврейская автономная область) в Парламенте страны как представитель 

интересов региона. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации. Родной край - 

часть великой России. Родной город (село, поселок), регион (область, край, 

республика). Название. Расположение края на политико-административной 

карте России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края 

(добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). 

Народные промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с 

Россией сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. 

Морская граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией. 

Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и 

земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город 

Хабаровск, мыс Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, 
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Великобритания, Франция. Расположение на политической карте, столицы 

государств, главные достопримечательности. 

Терроризм - международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 

сентября 2001 г.; Россия, г. Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. 

Картины быта и труда, традиции, верования. Значимые события в разные 

исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси 

(988 г.). Первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник 

законодательства XI–XII вв.), основание г. Ярославля (988–1010 гг.). 

Объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди  

разных эпох: великий князь Владимир Святославович–Красное Солнышко 

(960–1015 гг.), Ярослав Владимирович - Ярослав Мудрый (около 980–1054 

гг.), Владимир Мономах (1053–1125 гг.), князь Новгородский и 

Владимирский Александр Невский (1221–1263 гг.). Московская Русь: 

основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е-1157 гг.). 

Первые московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 

гг.), Дмитрий Донской (1359–1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена — времена многобожия (вера 

в силы природы). Отличия народов друг от друга (исторические, 

культурные, духовные,  

языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог - Богочеловек 

Иисус Христос), мусульмане (Аллах - духовная власть и сила), иудеи (Бог - 

Всевышний как духовная власть и сила), буддисты (Будда - духовная связь 

всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). 

Современные сезонные праздники - дань традициям, историческое и 

культурное наследие каждого народа. 

Москва как летопись истории России. Исторические памятники 

столицы и исторические события, связанные с ними: памятник Минину и 

Пожарскому на Красной площади (4 ноября - День народного единства: 

борьба Российского государства с иноземными захватчиками в начале XVII 

в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская 

битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный 

огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, 

площадей, скверов, проспектов (9 мая - День Победы - память страны о 

героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.); памятник Юрию 

Гагарину - первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на 

проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-

космонавтов (12 апреля - День космонавтики); фонтан «Дружба народов» 

(знаменитый символ Союза Советских Социалистических Республик). 

Содержательный блок «Правила безопасного поведения» 

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул 

у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных 

случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива, 

соприкосновение с морскими животными в воде). 
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Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема  

пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная 

ответственность за сохранение своего физического и нравственного 

здоровья (курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой 

музыки, нежелание при необходимости носить очки). 

 Рабочая программа по предмету «Музыка» 

 Пояснительная записка 

Цели и задачи учебной программы «Музыка» 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена 

необходимостью приобщения младших школьников к музыкальному 

искусству, что направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства 

Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего 

народа и других  народов мира;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и 

художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, 

отражающих личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и 

эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их 

творческого потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к 

искусству; формирование мотивации к художественному познанию 

окружающей действительности; проявление ценностно-смысловых 

ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление самосознания, 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией 

творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии; 

формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной 

природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; 

осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, 



112 

 

уважение к мнению других; способность встать на позицию другого 

человека; готовность вести диалог; участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства; продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в 

формировании у него целостной художественной картины мира; в 

воспитание его патриотических чувств; в сформированности основ 

гражданской идентичности; в выработке готовности к толерантным 

отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными 

компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к 

эстетическим ценностям; формирование эстетического отношения к 

действительности; развитие эстетических чувств; развитие потребности 

жить по законам красоты; формирование эстетических идеалов и 

потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку стремления 

быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

В ходе занятий у обучающихся формируется личностно окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки: разной по характеру, 

содержанию, средствам музыкальной выразительности; осуществляется 

знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной 

и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. 

Щедрин, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ 

и др.), сочинениями для детей современных композиторов. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации и 

понимать значение песенности, танцевальности, маршевости, 

выразительные и изобразительные особенности музыки; знакомятся с 

элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, различными 

составами оркестров (оркестр народных инструментов, симфонический, 

духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами 

(детский, женский, мужской, смешанный). 

Обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и 

навыками, самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств 

выразительности для воплощения музыкальных образов, приобретают 

навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную 

запись. В процессе коллективного музицирования на элементарных 

детских музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой 

деятельности; дети участвуют в исполнении произведений, 

импровизируют, пытаются сочинять ритмический аккомпанемент, 

подбирать мелодию по слуху. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом 

движении, учатся выражать характер музыки и особенности ее развития 

пластическими средствами; осваивают коллективные формы деятельности 

при создании музыкально-пластических композиций и импровизаций. Они 

участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой 
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учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное 

содержание музыкального произведения средствами изобразительного 

искусства (например: рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.). 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при 

обучении музыке решаются целостно. Учитель самостоятельно 

осуществляет выбор методов обучения, придавая особое значение 

сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, 

в том числе информационных и коммуникационных. 

Основные принципы и ведущие методы реализации учебной 

программы по курсу «Музыка» 

Содержание занятий учебного курса «Музыка» строится на принципах 

музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, опирается на 

современную интерпретацию музыкального образования школьников (Л.В. 

Школяр, Е.Д. Критская, В.А. Школяр, Г.П. Сергеева и др.) и на типические 

свойства методических систем начального образования школьников, 

отраженные в образовательном проекте «Перспективная начальная школа». 

Принцип непрерывного общего развития ребенка: 

• обеспечивается социальными функциями музыкального искусства: 

преобразовательной, познавательной, коммуникативной, оценочной 

(ценностно-ориентированной) и эстетической; 

• он коррелятивен с принципом связи музыки и жизни – сверхзадачей 

музыкального воспитания; 

• проявляется в тематическом построении программного содержания 

занятий. 

Принцип целостности картины мира связан с формированием 

эмоционально-нравственного отношения к окружающей действительности 

на основе художественного пути познания мира (предмет познания – 

отношение к действительности, инструмент познания – музыкальный образ, 

способ познания – проживание содержания музыки). 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников коррелятивен с принципами:  

• увлеченности музыкой, необходимостью развития мотивации 

учащихся на ее прослушивание и исполнение; 

• активности, сознательности и самостоятельности, который 

обеспечивается в том числе созданием проблемно-поисковых ситуаций в 

процессе занятий; 

• доступности, связанным с отбором музыкального материала 

(художественная ценность и педагогическая целесообразность) и методами его 

преподнесения в контексте тематического содержания занятий. А также в 

соответствии с возрастными психологическими особенностями детей, со 

спецификой восприятия ими искусства. 

Принцип прочности и наглядности обеспечивается структурой 

программы по музыке, распределением материала «от простого – к 

сложному»: через рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к 

пониманию ОБЩЕГО (постижение закономерности), от ОБЩЕГО, то есть 

от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, то есть к способу решения 
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конкретной учебной задачи. Благодаря реализации данного принципа 

«погружение» школьников в искусство происходит естественно и логично. 

Принцип охраны и укрепления здоровья учеников. Данный принцип 

реализуется благодаря учету возрастных психологических особенностей 

школьников, учету специфики восприятия ими музыкального искусства, что 

положительно влияет на охрану их психического здоровья. 

Эмоционально-образное развитие способствует укреплению 

духовного здоровья школьников. Исполнение музыки (пение, движение под 

музыку) укрепляет их физическое здоровье, так как оказывает влияние на 

развитие гортани, голосового аппарата (при пении), костно-мышечной 

системы (при движении). 

Ведущими методами освоения учебной программы являются: 

• метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое 

построение, выстроенное в системе от «простого к сложному», 

естественность и логичность «погружения» в искусство, драматургическая 

логика развития интриги, связанная со степенью «погруженности» главных 

героев в музыкальное искусство); 

• метод забегания вперед и возвращения к пройденному (выстраивание 

воспитательных и образовательных линий – патриотической, поликультурной, 

традиционно-календарной, музыкально-теоретической, композиторской, 

исполнительской; неоднократное возвращение к произведениям одного и того 

же композитора по разным основаниям и с разными целями, к специальным 

прикладным понятиям и терминам, к разным жанрам песенного творчества и 

пр.); 

• метод проблемно-поисковых ситуаций (создание условий для 

самостоятельного поиска ответа на поставленный вопрос, для поиска 

исполнительского плана произведения и конкретных приемов исполнения, 

для активного творческого участия в музыкальных играх и постановках 

музыкальных спектаклей).  

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего 

развития обучающихся благодаря: наблюдению, восприятию музыки и 

размышлению о ней; воплощению музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций; разучиванию и 

исполнению вокально-хоровых произведений; игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; импровизации в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Обучающиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).  

Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, 

государственной музыкальной символике, о народных музыкальных 

традициях родного края, о сочинениях профессиональных композиторов, о 

музыкальном фольклоре народов России и мира.  

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки 

коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое 
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пение, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 

инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, 

танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия 

музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и 

форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержание музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности 

различных искусств. 

Общая характеристика учебного предмета 

Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что 

одинаково образно откликаются на окружающую действительность, 

открыты ей, эмоционально отзывчивы на нее. Это делает необходимым 

общение ребенка с произведениями искусства, вызывает потребность в его 

художественном творчестве. 

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так 

как (наряду с другими видами искусства) организует познание ими 

окружающего мира путем проживания художественных образов, 

способствует формированию их собственного отношения к жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в 

индивидуально-личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это 

обусловлено полифункциональностью музыкального искусства, которое 

одновременно, как и любой другой вид искусства, выполняет 

познавательную, преобразовательную, коммуникативную, оценочную и 

эстетическую функции в жизни людей. 

«Общение» с музыкальными произведениями является 

специфическим путем освоения ребенком социально-культурного опыта, 

оказывает влияние как на формирование эмоционально-чувственной, так и 
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абстрактно-логической сферы личности младшего школьника. Это, в свою 

очередь, способствует его адаптации в окружающем мире, пониманию и 

сопереживанию природе и людям, осознанию себя в современном 

культурном пространстве. 

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального 

искусства в школьном образовании был разработан и внедрен в 

педагогическую практику академиком АПН, композитором Д.Б. 

Кабалевским. Его концепция музыкального воспитания школьников 

полностью созвучна ведущим идеям УМК «Перспективная начальная 

школа», которые, в свою очередь, отражают основные положения концепции 

модернизации российского образования. Это созвучие проявляется: в опоре 

на жизненный опыт детей; в формировании у них увлеченного отношения к 

музыкальному искусству, процессу художественного познания; в развитии 

творческого мышления и воображения, музыкально-творческих 

способностей школьников; в воспитании их эстетического чувства и 

музыкального вкуса; в освоении нравственных основ музыкального 

искусства и выработке способности к применению освоенного ими опыта 

эмоционально-ценностных отношений предшествующих поколений людей в 

собственной жизненной практике. 

То есть речь идет о тождественности главных целевых установок 

проекта «Перспективная начальная школа» и музыкально-педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского – оптимальном развитии каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности. Соответственно, 

наблюдается и совпадение принципов данных концепций. 

Так, принцип непрерывности общего развития каждого школьника, 

развернутый в проекте «Перспективная начальная школа», воплощается в 

тематическом построении содержания образования у Д.Б. Кабалевского, 

направленном на последовательное и систематическое музыкальное 

развитие младших школьников. Кроме того, благодаря музыкальному 

тематизму, выстроенному в системе от «простого к сложному», 

осуществляется преемственность занятий по музыке в начальной и 

основной школе. Логика тематического построения содержания занятий 

обусловлена у Кабалевского существующими априори закономерностями 

самого музыкального искусства. Следовательно, «погружение» в искусство 

происходит естественно и логично: ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО 

(конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижение 

закономерности), от ОБЩЕГО, то есть от постигнутой закономерности, к 

ЧАСТНОМУ, то есть к способу решения конкретной учебной задачи. 

Вместе с тем основные положения музыкально-педагогической  

концепции  Д.Б. Кабалевского нашли свое воплощение в стратегии развития 

отечественного музыкального образования, выраженной Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (нового поколения), а также в рекомендованной примерной 

программе по музыке. 

Таким образом, авторская программа «Музыка» для 1–4 классов 

общеобразовательных школ развивает концепцию Д.Б. Кабалевского 
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массового музыкального воспитания, направлена на выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (нового поколения) и учитывает рекомендации 

примерной программы по музыке. 

Место учебного предмета в учебном плане.  

 В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 

учреждений, использующих УМК «Школа России» (вариант 1),  учебный 

предмет «Музыка» представлен в предметной области «Искусство», 

изучается со 2 по 4 класс по одному часу в неделю (34 учебных недели). 

Рекомендуемый общий объём учебного времени составляет 102 часа. 

Ценностные ориентиры содержания образования 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» 

соответствуют основным требованиям Стандарта: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 

равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

- традиционные религии - представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 - человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Критерии оценки результатов освоения учебного предмета 

Основой для определения критериев оценки результатов освоения 

программы по курсу «Музыка» стал компетентностный подход, 

отражающий требования Стандарта и рекомендации примерной 

образовательной программы по музыке.  
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Компетентностный подход предполагает:  

• проявление знания и понимания школьниками предметной области; 

• демонстрацию ими практического и оперативного  применения 

знаний предметной области в конкретной творческой деятельности; 

• осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в 

социальном контексте. 

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» 

достигаются в процессе личностных, познавательных и коммуникативных 

учебных универсальных действий обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием 

интереса обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-

нравственного отклика на него, а также с формированием музыкальной 

грамотности учащихся. Это и стало основными критериями 

результативности музыкального образования, которые конкретизируются 

следующим образом: 

1. Степень развития интереса к музыке проявляется в: многообразии 

образов, характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют 

обучающиеся; ценностном постижении произведений искусства, их 

сопоставлении, многовариантности высказываний, образном 

самовыражении в творчестве; устойчивости интереса – длительности 

впечатлений от знакомых произведений, желании познакомится с новыми 

произведениями, потребности в собственном художественном творчестве. 

2. Степень развития эмоционально-нравственного отклика на 

художественное произведение выявляется через:  выражение 

положительных чувств, эмоций и переживаний, способность к 

сопереживанию; высказывание самостоятельных взглядов и суждений; 

способность к нравственной оценке. 

Высокая степень – устойчивое, средняя – периодическое, низкая – 

эпизодическое проявления положительных чувств, эмоций, переживаний, 

способности к сопереживанию, проявлению самостоятельных взглядов и 

суждений, к нравственной оценке. 

3. Степень развития музыкальной грамотности обучающихся 

определяется по: способности «с лету», без предварительной подготовки, 

после однократного знакомства «схватить» самое существенное в 

произведении; способности свободно ориентироваться в специфике 

музыкального языка; способности размышлять о музыке – анализировать, 

сравнивать, обобщать; способности ощутить авторский стиль; способности 

отличать шедевр от моды (развитие художественного вкуса). 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о 

высокой степени, периодическое – о средней, эпизодическое – о низкой 

степени музыкальной грамотности обучающихся. 

Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию 

обучающихся способствует безотметочному оцениванию промежуточных и 

итоговых результатов работы по музыке в каждом классе, ибо данный 

процесс личностно ориентирован и имеет диалектический характер 

художественного познания мира. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Формирование  личностных  ууд 

Наблюдать за использованием музыки в жизни человека.  

Воспринимать окружающие звуки, звуки природы, сравнивать их с 

музыкальными звуками. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений. 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и пр. 

Выявлять в музыкальном тексте характеристики образа Родины, 

родной сторонки. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в 

пении и импровизации. 

Выражать свои чувства, переживания, отношения в словах, 

музыкальных движениях, певческих интонациях, рисунках по музыкальным 

произведениям. 

Размышлять, рассуждать об отражении в музыке времен года, жизни 

животных, птиц, зверей, людей. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная 

импровизация) с учетом выразительных возможностей музыки. 

Определять мелодию как «душу музыки». 

Воплощать художественно-образное содержание народной и 

композиторской музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 

Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и песни. 

Формирование познавательных ууд 

Различать  настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкальных звуков. 

Импровизировать музыку в пении, игре, пластических движениях. 

Сравнивать разные музыкальные произведения. 

Определять, от чего зависит музыкальное окружение жизни ребенка. 

Находить особенности музыкального отражения жизненных 

ситуаций. 

Выявлять выразительные возможности музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной 

музыки. 

Рассуждать о роли музыки в жизни человека. 

Сравнивать музыкальные характеристики разных героев. 

Осознавать преобразующие функции музыки. 

Размышлять об особенностях языка произведений простейших 

музыкальных жанров. 

Сравнивать специфические особенности музыкального языка в 

произведениях разных жанров. 

Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, песен с многообразием 

жизненных ситуаций, при которых они звучат. 
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Формирование коммуникативных ууд 

Исполнять песни, играть на детских элементарных и электронных 

музыкальных инструментах в коллективном или групповом сотворчестве с 

другими учащимися. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения с 

группой одноклассников. 

Размышлять об особенностях воплощения сказки в музыке, 

обсуждать это с одноклассниками. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях.  

Разучивать и исполнять песни в сотворчестве с одноклассниками. 

Инсценировать песни, фрагменты опер. 

          Проявлять интерес к взаимосвязи композитора, исполнителя и 

слушателя как субъектов музыкально-творческой деятельности. 

Отражать в исполнении интонационно-мелодические особенности 

музыкальных образов. 

Воплощать художественно-образное содержание народной и 

композиторской музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 

Содержание учебного предмета.  

2 КЛАСС  

«Музыка как вид искусства» 

Учебную программу 2 класса, органично пронизывает идея связи 

музыки с жизнью. Однако границы этой связи расширяются через 

проникновение учащихся в особенности музыки как вида искусства, 

осознание ее как звучащего искусства. 

Вслушиваясь в музыку, школьники узнают, что она вызывает 

чувства и пробуждает мысли, они сопереживают героям музыкальных 

произведений, воспринимают мелодию как «душу» музыки. Встречаясь с 

музыкой в разных жизненных ситуациях, второклассники наблюдают и 

чувственно воспринимают ее как особенное звучащее явление, проникают в 

выразительные возможности музыки, размышляют над 

изобразительностью. Дети учатся любить и понимать музыку, постепенно 

овладевая музыкальной грамотностью.  

Многообразие музыкальных форм и жанров начинается для 

второклассников с «трех китов», трех основных сфер, основных областей 

музыки – песни, танца, марша, самых демократичных и массовых областей 

музыки. Они доступны и понятны всем, кто неоднократно встречался с 

ними в своей жизни. С помощью песни, танца и марша обучающиеся легко 

и незаметно для себя проникнут в любую сферу музыкального искусства, и 

ее связь с жизнью станет для них очевидной и естественной. 

Вхождение в мир большой музыки – это увлекательное путешествие 

в крупные и сложные музыкальные жанры – оперу, балет, симфонию, 

кантату, концерт. Знакомство с этими областями музыки должно показать 

второклассникам, что владение музыкальным языком дает им возможность 

проникать в глубины любого музыкального жанра, простого или сложного, 



121 

 

и с их помощью познавать мир. 

Главным здесь является развитие интереса обучающихся к музыке, 

ибо, как известно, без эмоциональной увлеченности в области искусства 

невозможно достичь каких-либо результатов. Ею окрашено познание 

школьниками речи музыки как звучащего искусства.  

Важно, что программное содержание 2 класса направлено на 

накопление у обучающихся музыкальных впечатлений, музыкальных 

понятий и терминов, приобретение слухового опыта. Это позволит им в 

следующем классе перейти к более углубленному освоению музыки как 

«искусства интонируемого смысла».  

Процесс восприятия и познания музыки второклассниками 

осуществляется (так же, как и в 1 классе) в разных формах общения с ней: 

слушании и размышлении, исполнении музыки по нотно-графической 

записи, пении с текстом и с ориентацией на нотную запись, в музыкально-

ритмичных движениях, игре на музыкальных инструментах.  

В программу включены произведения русских и зарубежных 

композиторов-классиков: М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского, С.В. Рах-манинова, Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, И.О. 

Дунаевского, Г.В. Свири-дова, Д.Б. Кабалевского, М.В. Коваля, В. 

Салманова, С. Чернецкого, М. Блантера, Э. Грига, К. Сен-Санса, К. 

Дебюсси, М. Равеля, Ж. Бизе, И.С. Баха, Р. Шумана,  Ф. Шуберта.  

В программе представлены 23 песни (7 народных и 16 

композиторских). Среди авторов: Я. Дубравин, Г. Струве, В. Шаинский, Т. 

Попатенко, Ю. Чичков, С. Соснин, А. Филиппенко, А. Жаров, Б. Савельев, 

Д. Львов-Компанейц, В. Иванников, А. Спадавеккиа, В. Кикта. 

3 класс  

«Музыка – искусство интонируемого смысла» 

Содержание программы 3 класса позволяет погрузить обучающихся 

в специфику музыкального искусства и является узловым в осознании его 

закономерностей. Музыка, как звучащее искусство, воспринимается как 

«искусство интонируемого смысла». 

Благодаря методу «забегания вперед и возвращения к пройденному» 

обучающиеся уже встречались в 1–2 классах с музыкой песенного, 

танцевального и маршевого характера. В 3 классе они осознают, что эти 

качества музыки весьма важны и играют в ней большую роль. Часто 

музыка бывает пронизана песенной мелодичностью, но не предназначена 

для пения. Или музыка охвачена танцевальными ритмами, но не создана 

для того, чтобы под нее танцевать. Маршевость, хотя и насыщена 

маршевыми ритмами, но не обязательно предназначена для марширования. 

Эти свойства музыки делают ее доступной и понятной для любого 

слушателя. 

Узловой темой 3-го года обучения является тема «Интонация». Она 

рассматривается в двух музыковедческих смыслах: в широком смысле – 

как воплощение художественного образа в музыкальных звуках; в узком 

смысле – как мелодический оборот, наименьшая часть мелодии, имеющая 

выразительное значение. 



122 

 

К 3 классу обучающиеся уже осознали, что мелодия – «душа 

музыки», а мелодичность всегда связана прежде всего с песенностью, с 

пением, с интонацией человеческого голоса, с интонированием. 

Интонационная природа мелодии свидетельствует о песенном 

происхождении музыки, а сама мелодия связана с речевым и вокальным 

интонированием. Это позволяет воспринимать мелодию как 

интонационное содержание музыки.  

Реализация принципа сходства и различия позволяет обучающимся 

сравнивать разговорную и музыкальную речь, рассматривать наличие в 

музыке зерна-интонации, постигать особенности и взаимосвязи 

выразительных и изобразительных интонаций. 

Если музыка – «искусство интонируемого смысла», значит, она 

находится в постоянном движении. Музыковедческая проблема развития 

музыки освещается в 3 классе на основе принципов повтора и контраста. 

На том, что музыка располагает множеством элементов музыкальной речи, 

которые по аналогии с разговорной речью делят ее на предложения, 

эпизоды, периоды, части и пр. – пауза, цезура, фермата, долгий звук, 

движение мелодии вверх или вниз, тоника и т. д. 

Данная проблема рассматривается с точки зрения 

исполнительского развития и развития, заключенного в самой музыке. 

Опираясь на понимание «зерна-интонации», обучающиеся могут 

проследить за развитием мелодии, заложенном в произведении. 

Например, с помощью симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и 

волк». Герои сказки, с темами которых школьники познакомились во 2 

классе, вступают во взаимодействие. Знакомые интонации 

видоизменяются, развиваются, поскольку на протяжении всей сказки с 

героями происходят разные события. 

Развитие музыки непременно требует особой ее организации, 

оформления, формы. Это следующая узловая музыковедческая проблема, 

которая нашла свое отражение в содержании программы 3 класса в 

смысле конструкции музыкальных произведений. Построение (формы) 

музыки представлены в программе одночастными, двухчастными и 

трехчастными произведениями; музыкой, написанной в форме рондо и 

вариаций. При этом в качестве важнейших средств построения музыки 

рассматриваются простое и измененное (варьированное) повторение и 

контраст. 

Все эти музыковедческие проблемы раскрываются перед 

обучающимися в простой и доступной форме – с помощью включенных в 

программу музыкальных произведений для разных видов музыкально-

творческой деятельности. Так, программа содержит произведения 

отечественных и зарубежных композиторов-классиков: А. Аренского, А. 

Алябьева, М.И. Глинки, А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. 

Мусоргского, А.П. Бородина,  

П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, И. Стравинского, Р. Щедрина, И.С. 

Баха, Людвига ван Бетховена, В.А. Моцарта, К. Дебюсси, Ж. Бизе, Э. 

Грига, Ф. Шопена, Ф. Шуберта. А также народные песни и песни 
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композиторов: А. Александрова, А. Аренского, И. Арсеева, С. Баневича, С. 

Бодренкова, Р. Бойко, Я. Дубравина, И. Дунаевского, Д. Кабалевского, М.М. 

Калининой, В. Калинни-кова, Е. Крылатова, Н. Метлова, М. Минкова, 

Славкина, С. Соснина, Г. Струве, Л. Хафизовой. 

4 КЛАСС  

«Музыка мира» 

Если содержание программы 3 класса рассматривается как 

экспозиция наиболее значимых музыковедческих аспектов в структуре 

школьного музыкального образования, то задачей программы 4 класса 

является преломление этих аспектов в музыке разных народов мира. 

Обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, 

принципы ее развития и построения, могут с интересом наблюдать за 

проявлением этих закономерностей музыкального искусства в музыке 

своего народа и в музыке других народов России и мира. 

Приобщение к музыке народов России и мира происходит на основе 

сходства и различия музыкальной речи, имеющей свои характерные 

особенности как в народных, так и в композиторских произведениях. 

Сначала обучающиеся погружаются в русскую музыку. Обращаясь к 

народным песням и песням композиторов, а также к фортепианной, 

симфонической, вокальной, оперной и балетной музыке, они осознают 

самые главные отличительные черты русской музыки: песенность, 

певучесть, широту, преобладающую в песенной, танцевальной и маршевой 

музыке; распевность, наличие распевов; наличие солиста-запевалы; 

поступенное движение мелодии; вариационность. 

Здесь обучающиеся имеют возможность приобщиться к разным 

жанрам народной песни – обрядовым, лирическим, хороводным, 

эпическим песням-былинам, шуточным песням, частушкам, солдатским, 

трудовым песням. Народные песни сопровождали школьников с 1 класса . 

Они – живое воплощение жизни русского народа, сердечности и широты 

его души, красоты русской природы. Четвероклассники осознают, что 

русская народная песня нашла достойное продолжение в произведениях 

русских композиторов. Важно, чтобы они поняли, что композиторы 

всегда, на протяжении всей истории существования страны учились «у 

своего народа думать, чувствовать и творить».  

Далее обучающиеся знакомятся с народной и композиторской 

музыкой других народов России и мира. Они сравнивают тематику 

музыкальных произведений, их интонационный склад, средства 

выразительности, образно-смысловое содержание.  

Сопоставляя разные музыкальные примеры, учащиеся отмечают 

общие черты и различия, находят объяснение этому, делают обобщение, 

что музыка народов России и мира представляет собой очень яркую и 

разнообразную картину. Но главный вывод состоит в том, что 

музыкальный язык не требует перевода, он одинаково понятен всем 

народам на Земле, сближает их, помогает им общаться и дружить. 

4 класс завершает музыкальное образование в начальной школе. 
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Поэтому, с одной стороны, содержание программы этого класса начинает 

«разработку» основных закономерностей музыки (интонация, развитие 

музыки, построение музыки), которые найдут свое продолжение в 

основной школе. С другой – имеет логическое завершение для 

школьников данной возрастной категории, которое выразилось в 

возвращении к теме «Композитор – Исполнитель – Слушатель». Это 

своего рода обобщение содержания музыкального образования 

обучающихся начальной школы, которое имеет арочное построение (см. 

музыкальный тематизм программы 1 класса) и позволяет школьникам 

накопить слушательский опыт, приобрести опыт исполнителей и 

приобщиться к композиторскому творчеству. 

В 4 классе обучающимся предлагаются для прослушивания 

различные музыкальные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов-классиков: А. Аренского, М. Балакирева, А.П. Бородина, 

М.И. Глинки, А.С. Грибоедова, А. Даргомыжского, Ц. Кюи, А. Лядова, Н.А. 

Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича, С.С. 

Прокофьева, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, И.Ф. Стравинского, Д.Б. 

Кабалевского, Р. Щедрина, А. Эшпая, К. Караева, Э. Бальсиса, К. 

Хачатуряна, И.С. Баха, Л. Бетховена, В.А. Моцарта, Ф. Шо-пена, Ф. 

Шуберта, Э. Грига, К. Дебюсси, М. Равеля, Д. Гершвина. 

Кроме этого, в программе представлено большое количество 

народных и композиторских песен (М. Балакирев, Р. Бойко, В. Голиков, М. 

Дунаевский,       Г. Струве, В. Темнов. Д.Б. Кабалевский, Т. Попатенко, Н. 

Финк, И. Кириллина, А.Н. Пахмутова и др.), произведений для игры на 

элементарных музыкальных инструментах, драматизации. Общее 

количество песен и музыкальных произведений – 44. Из них народных 

песен – 14, композиторских– 22. 

Музыкальный материал к темам учебной программы по курсу «Музыка» 

2 класс 

 «Моя Россия» Музыка Г. Струве.  Стихи Н. Соловьевой 

«В сказочном лесу» (музыкальные картинки). Музыка  Д.Б. Кабалевского, 

слова В. Викторова: «Учитель», «Доктор», «Монтер», «Артистка», 

«Дровосек». 

«Во поле берёза стояла». Русская народная песня.  

«Песня жаворонка». П.И. Чайковский.  

«Каравай». Русская народная песня. Обработка Т. Попатенко. 

Камаринская». Русская народная плясовая песня.  

Менуэт» из сонаты № 20. Л. ван Бетховен.  

«Итальянская полька». С.В. Рахманинов.  

«Вальс» из балета «Спящая красавица». П.И. Чайковский.  

«Вальс-шутка». Д.Д. Шостакович.  

«Танец молодого Бегемота». Д.Б. Кабалевский.  

«Встречный марш». С. Чернецкий. 

«Футбольный марш». М. Блантер. 

«Не плачь, девчонка!». Музыка В. Шаинского, слова В. Харитонова. 

«Марш деревянных солдатиков». П.И. Чайковский. 
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«Шествие гномов». Э. Григ. 

«Марш мальчишек» из оперы «Кармен». Ж. Бизе. 

«Выходной марш» из к/ф «Цирк». И.О. Дунаевский. 

«Начинаем перепляс». Музыка С. Соснина, слова П. Синявского. 

«Здравствуй, Родина моя!». Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

«Веселый музыкант». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

 «Веселая. Грустная». Л. ван Бетховен. 

«Перепелочка». Белорусская народная песня. 

«Четыре ветра». Английская народная песня-игра. 

«Упрямец». Г.В. Свиридов. 

«Веселый крестьянин». Р. Шуман. 

«Три подружки». Д.Б. Кабалевский. 

«Разные ребята». Попевка. 

«Монтер». Музыка Д.Б. Кабалевского, слова В. Викторова. 

«Прогулка». С. Прокофьев. 

«Полет шмеля» из оперы «Сказка о Царе-Салтане». Н.А. Римский-

Корсаков. 

«Кукушка в глубине леса» из цикла «Карнавал животных». К. Сен-Санс. 

«Игра воды». М. Равель. 

«Труба и барабан». Д.Б. Кабалевский.  

«Песенка-считалка». Музыка А. Жарова, слова А. Шлыгина.  

«Попутная песня». Музыка М.И. Глинки, слова Н. Кукольника.  

«Мы шагаем». Попевка.  

«Большой хоровод». Музыка Б. Савельева, слова Л. Жигалкина и А. Хайта. 

«Кавалерийская». Д.Б. Кабалевский.  

«Утро в лесу», «Вечер». В. Салманов. 

«Вариации Феи Зимы» из балета «Золушка». С.С. Прокофьев.  

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова.  

«Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» («Белка»,  «Богатыри», 

«Царевна Лебедь»). Н.А. Римский-Корсаков. 

«Во саду ли, в огороде». Русская народная песня.  

Фрагменты из оперы «Волк и семеро козлят». Музыка М. Коваля, слова Е. 

Манучаровой.  

«Семеро козлят» (заключительный хор). Тема Мамы-Козы. Темы козлят – 

Всезнайки, Бодайки, Топтушки, Болтушки, Мазилки, Дразнилки, Малыша. 

«Целый день поем, играем» (хор козлят). Сцена из 2-го действия оперы 

(Игры козлят, Воинственный марш, Нападение Волка, Финал). 

«Самая хорошая». Музыка В. Иванникова, слова О. Фадеевой. 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

«Марш Тореодора» из оперы «Кармен». Ж. Бизе. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П.И. Чайковский. 

«Вальс» из балета «Золушка». С.С. Прокофьев.  

«Добрый жук». Музыка А. Спадавеккиа, слова Е. Шварца.  

«Вальс и Полночь» (фрагмент из балета «Золушка»). С.С. Прокофьев.  

«Гавот» из «Классической симфонии». С.С. Прокофьев.  

Симфония № 4 (фрагмент финала). П.И. Чайковский.  



126 

 

Концерта №3 для фортепьяно с оркестром (фрагмент II части). Д.Б. 

Кабалевский.  

 «Волынка». И.С. Бах. 

«Вальс». Ф. Шуберт. 

«Крокодил и Чебурашка» (песня, вальс, полька, марш). Музыка И. Арсеева. 

«Калинка». Русская народная песня.  

«Танец с кубками» из балета «Лебединое озеро». П.И. Чайковский.  

«Веселый колокольчик». Музыка В. Кикты, слова В. Татаринова.  

Симфоническая сказка для детей «Петя и волк» (фрагменты). С.С. 

Прокофьев.  

Тема Пети. Тема птички. Тема кошки. Тема дедушки. Тема волка. Тема 

охотников. Заключительное шествие. 

«Государственный гимн Российской Федерации». Музыка А. Александрова, 

слова С. Михалкова. 

3 класс 

 «Всюду музыка звучит». Музыка Я. Дубравина, слова В. Суслова.  

«Часы» (попевка с сопровождением на треугольнике). Музыка Н. Метлова.  

«Ночь», «Золотые рыбки», «Царь Горох» из балета  «Конек- Горбунок». Р. 

Щедрин. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт» (разучивание главной мелодии и слушание 

фрагмента). Э. Григ. 

«Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)» (разучивание 

главной мелодии). М. Глинка. 

«Осень». Музыка С. Бодренкова, слова Е. Авдиенко. 

«Арагонская хота» (главная мелодия). М. Глинка. 

«Девичий хоровод» из балета «Конек-горбунок». Р. Щедрин. 

«Пляска рыбок» из шестой картины оперы «Садко». Н.А. Римский-

Корсаков. 

«Мелодия из 3-й части Пятой симфонии». Л. ван Бетховен. 

«Экспозиция 3-й части Пятой симфонии». Л. ван Бетховен. 

«Марш памяти А.В. Суворова» (фрагмент).  А. Аренский. 

«Уроки-чудеса». Музыка Р. Бойко, слова М. Садовского.  

«Увертюра к опере «Кармен». Ж. Бизе. 

Шуточная «Я с комариком плясала» из сюиты для оркестра «Восемь 

русских народных песен». А. Лядов. 

Прелюдия № 7. Ф. Шопен. 

Прелюдия № 20. Ф. Шопен. 

«Спой нам, ветер», песня из кинофильма «Дети капитана  Гранта». Музыка 

И. Дунаевского, слова  

В. Лебедева-Кумача. 

 «Болтунья». С.С. Прокофьев.  

«Расскажи, мотылек». Музыка А. Аренского, слова А. Майкова.  

«Снеженика». Музыка Я. Дубравина, слова М. Пляцковского.  

Интонации для импровизации: Колыбельная песня. Осенний вальс. Дождик.  

«Дождик». В. Косенко. 

«Шаги на снегу». Прелюдия № 6. К. Дебюсси. 
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«Дремота и зевота». Музыка Т. Островской, слова С. Маршака. 

«Стрекоза и муравей», музыкальная сказка по мотивам басни И. Крылова. 

Музыка С. Соснина, либретто  

Е. Косцовой.  

«Девушка с волосами цвета льна». Прелюдия № 8. К. Дебюсси. 

«Море и звезды», вступление ко 2-му действию оперы «Сказка о царе 

Салтане». Н.А. Римский-Корсаков. 

«Зима в лесу». Музыка С. Бодренкова, слова Е. Авдиенко.  

«Щедровка». Детская новогодняя игровая песня.  

«Коляда-маледа» из сюиты для оркестра «Восемь русских  народных 

песен». А. Лядов. 

 «В пещере горного короля». Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Пьеса (Аллегретто)». Ф. Шуберт. 

«Береза». Музыка В. Веселова, слова С. Есенина. 

«Вечер» из цикла «Детская музыка». С. Прокофьев. 

«Мишка». Музыка Вас. Калинникова, слова А. Барто.  

«За рекою старый дом». И.С. Бах. 

«Веселые нотки – веселые дни». Музыка С. Соснина, слова М. Садовского.   

«Со вьюном я хожу». Русская народная песня. 

«Ах вы, сени мои, сени». Русская народная песня  

(с сопровождением на бубне). 

 «Отцовская слава».  Музыка Г. Струве, слова К. Ибряева 

«Старая лестница». Музыка М. Славкина, слова И. Пивоваровой. 

«Ласточка». Музыка Е. Крылатова, слова И. Шаферана.  

«Игра в слова» (попевка).  

«Тихо-громко» (попевка). И. Арсеев.  

«Купание в котлах» сцена из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

«Ой, кулики, жаворонушки». Русская народная песня. Обработка М. 

Иорданского.  

«Медведь проснулся». Музыка М. Калининой,  слова Г. Ладонщикова. 

«Былина о птицах» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных 

песен». А. Лядов. 

 «Петя и волк». Симфоническая сказка: «Тема Пети», «Петя-герой» 

(заключительное шествие), «Тема птички», «Петя с птичкой 

разговаривают», «Петя с птичкой ловят волка», «Петя с птичкой поймали 

волка», «Тема утки», «Утка и птичка спорят», «Утка бросилась вон из 

лужи», «Тема кошки», «Кошка быстро полезла на дерево», «Тема волка», 

«Птичка и кошка на дереве,  волк ходит вокруг», «Волк в бешенстве», «Тема 

дедушки», «Тема охотников». С. Прокофьев. 

«Петя и волк» (слушание симфонической сказки целиком). С. Прокофьев. 

 «Главная тема 3-й части Шестой симфонии» (маршевый эпизод). П. 

Чайковский.   

«Пастушья песня». Французская народная песня. 

«Телега». Музыка М. Минкова, слова М. Пляцковского. 

«Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Колокола» из телефильма «Приключения Электроника». Музыка Е. 
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Крылова, слова Ю. Энтина. 

«Песенка о капитане». Музыка И. Дунаевского, слова В. Лебедева-Кумача. 

«Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)». М. Глинка. 

«Скрипка». Музыка М. Славкина, слова И. Пивоваровой. 

«Зачем нам выстроили дом?». Музыка Д. Кабалевского, слова В. 

Викторова. 

«Спящая княжна». Музыка и слова А. Бородина. 

«Вариации на тему французской народной песни». В.А. Моцарт. 

«Белка». Хор из оперы «Сказка о царе Салтане». Музыка Н. Римского-

Корсакова, стихи А. Пушкина. 

Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

«Мир». Из спектакля «Земля детей». Музыка С. Баневича, слова Т. 

Калининой. 

«Музыка в лесу». Музыка Я. Дубравина, слова Е. Руженцева.  

4 класс 

«Музыка». Музыка Г. Струве, слова И. Исаковой.  

«Русь». Музыка В. Голикова, слова Н. Мухина. 

«Как у наших у ворот». Русская народная песня (с сопровождением на 

ложках и бубне). 

«Ходит месяц над лугами». Из альбома фортепьянных пьес «Детская 

музыка». С. Прокофьев. 

«Играй, гармонь». Музыка В. Голикова, слова А. Дитерихса. 

«Как в лесу, лесу-лесочке». Русская народная песня. Запись и обработка С. 

Полонского. 

 «Осень». Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

«Как во городе стольном киевском». Русская народная песня. 

«Первая песня Баяна» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.  

«Фантазия на темы И. Рябинина» для фортепьяно с оркестром. А. 

Аренский. 

«Вставайте, люди русские!». Хор из кантаты «Александр Невский». С. 

Прокофьев. 

«Парень с гармошкой». Г. Свиридов. 

«Колыбельная» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». 

А. Лядов. 

Вариации на тему песни «Вниз по матушке по Волге» из скерцо-фантазии 

«Баба-Яга». А. Даргомыжский. 

«Кадриль». Музыка В. Темнова, слова О. Левицкого. 

 «Воронежские частушки» 

«Озорные частушки» музыка Р. Щедрина 

«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Исполняет В. Соколик.  

«Частушки Бабок-Ежек». Музыка М. Дунаевского, слова Ю. Энтина. 

«Тили-бом» из цикла «Три истории для детей» для голоса и фортепьяно на 

русские народные тексты из собрания сказок А.Н. Афанасьева. 

«Сны». Музыка Р. Бойко, слова И. Михайловой.  

Фрагменты из балета «Чиполлино»: «Общий танец», «Танец полицейских и 
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Помидора», «Шествие Лимона», «Груша наигрывает на скрипке», 

«Строительство домика Тыквы», «Выход Помидора», «Погоня». Музыка К. 

Хачатуряна. Чтец В. Абдулов. 

 «Улетели журавли». Музыка Р. Бойко, слова Е. Благининой. 

Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром (главная мелодия 1-й части). С. 

Рахманинов. 

Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром (фрагмент). С. Рахманинов. 

«Исламей». Фантазия для фортепьяно (татарская и кабардинская темы). М. 

Балакирев. 

«Перепелочка» (фортепьянная пьеса на тему белорусской народной песни). 

А. Эшпай. 

«Зима». Музыка Ц. Кюи. 

«Здравствуй, русская зима!». Музыка А. Пахмутовой, слова Н. 

Добронравова. 

«Кто о чем поет?» (в татарском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. 

Викторова. 

«На лужке». Марийская народная песня. Русский текст  В. Татаринова. 

«Колыбельная». Народная песня коми. Русский текст  С. Болотина. 

«Ой, тайга, ой, пурга». Чукотская народная песня. Русский текст и 

обработка О. Грачева. 

 «Уйнапат». Эскимосская народная песня. 

«Моя колыбельная». Удыгейская народная песня. 

«Сокол». Аварская народная песня. 

«В каждом ауле песни поют». Черкесская народная песня. 

 «Бульба». Белорусская народная песня. 

«Камертон». Норвежская народная мелодия. Русский текст Я. Серпина. 

«Ласточка» (в азербайджанском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. 

Викторова. 

«Мавриги». Узбекский народный танец-марш (для исполнения с 

музыкально-ритмическими движениями). 

«Полька». Чешская народная песня-танец. Русский текст В.Викторова . 

«Люли, люли, моя крошка». Литовская народная песня, русский текст Ю. 

Григорьева. 

«Провожание». Народная песня коми. 

«Солдатушки, бравы ребятушки». Русская народная песня. 

«Третий танкист». Музыка Т. Попатенко, слова Я. Халецкого. 

«Песни и пляски птиц» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Светлячок». Грузинская народная песня. 

«Русская песня», «Итальянская песенка», «Старинная французская 

песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка» из «Детского 

альбома» для фортепьяно. П. Чайковский. 

«Маленький негритенок».  К. Дебюсси. 

«Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс». Д. Гершвин. 

«Дело было в Каролине» (в американском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. 

Викторова. 

 «Летите, голуби, летите!». Песня из кинофильма «Мы за мир» музыка И. 
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Дунаевского, слова  

М. Матусовского 

«Вариации на русскую тему». Л. ван Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка. 

 «Богдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным 

всадником». 4-я часть симфонической сюиты «Шехеразада» (Allegro). Н.А. 

Римский-Корсаков. 

«Баллада о детях». Музыка Н. Финка, слова З. Ямпольского. 

 «Пойду ль я, выйду ль я». Русская народная песня (с сопровождением на 

баяне, ложках, бубне). 

«Взял бы я бандуру». Украинская народная песня в исполнении капеллы 

бандуристов под управлением Г. Кулябы. 

 «Плясовая» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». А. 

Лядов. 

 «Лявониха». Белорусский народный танец. Обработка для цимбал с 

оркестром. Н. Прошко. Солирует на цимбалах А. Славия. 

 «Это для нас!». Музыка Т. Попатенко, слова М. Лаписовой. 

«Ах маслинца, сметанница». Русская народная песня. 

«Февраль (Масленица)» из фортепьянного альбома «Времена года». П. 

Чайковский. 

«Веснянка». Украинская народная песня. 

Концерт № 1 для фортепьяно с оркестром (главная тема финала). П. 

Чайковский. 

 «Свадьба Солнца и Весны». Музыкальная сказка в стихах. Стихи 

Поликсены Соловьевой. Музыка М. Кузмина.  

 «Маленькая двухголосная фуга». И.С. Бах. 

Симфония № 40 (соль-минор) (экспозиция 1-й части). В.А. Моцарт. 

 «Вальс». А. Грибоедов. 

Сцена Снегурочки с  Морозом и Весною из пролога к опере «Снегурочка». 

Н.А. Римский-Корсаков. 

«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». Н. А. Римский-Корсаков. 

«Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» Н. А. Римский-Корсаков. 

Фрагменты из оперы «Садко». Н.А. Римский-Корсаков: 

(четвертая картина) – «Песня Варяжского гостя» (бас), «Песня Индийского 

гостя» (тенор), «Песня Веденецкого гостя» (баритон); 

(шестая картина) – «Колыбельная Волховы» (сопрано). Исполняет Г. 

Олейниченко. 

 «Беловежская пуща». Музыка А. Пахмутовой, слова  Н. Добронравова. 

Исполняют: ВИА «Песняры», 

 А. Макарский, Большой детский хор под упр. В. Попова, Ф. Гойя (гитара). 

«До свиданья, Москва!». Музыка А.  Пахмутовой, слова Н. Добронравова. 

Исполняют: Л. Лещенко и  

Т. Анциферова; Л. Лещенко и Л. Долина; М. Магамаев; инструментальный 

ансамбль «Мелодия»; Дмитрий Маликов (инструментальная запись); Ф. 

Гойя (гитара). 

«Поклонимся великим тем годам». Музыка А. Пахмутовой, слова М. 
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Львова. Исполняют: Л. Зыкина, И. Кобзон, Н. Басков, Р. Ибрагимов. 

 «Дом под крышей голубой». Музыка И. Кирилиной, слова В. Орлова.  

«Славься!». Хор из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)». М. Глинка. 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых  результатов  

начального  общего  образования,  примерной  программы  начального  

общего  образования по изобразительному искусству, требований к 

результатам освоения основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования  по  изобразительномуискусству, завершённой 

предметной линии учебников «Изобразительное искусство»,  авт. 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Система учебников успешно 

прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила 

положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень 

учебников. Логика изложения и содержание авторской программы 

полностью соответствуеть требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, поэтому в 

рабочую программу не внесено изменений.  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом.  По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности.  

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 в художественной 

деятельности;  

•  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  

изобразительных, декоративно-прикладных,  архитектуре  и  дизайне— их  

роли  в  жизни  человека  и общества;  

•  овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование  

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными  художественными  

материалами;  совершенствование эстетического вкуса.  

Задачи обучения:  



132 

 

•  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

•  развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

формирование навыков работы с различными художественными 

материалами.  

Общая  характеристика   учебного предмета.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе - формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.  е.  Культуры 

миро отношений, выработанных поколения.  Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости не прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости 

души ребенка.  

Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатом целостногокомплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы.  Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. Художественно-эстетическое развитие учащегося 

рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 

самопознания и самоидентификации.  Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

художественного творчества каждого ребенка.   

Цели художественного  образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества.  Содержание программы учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 

условиях.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, 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. Связи искусства с жизнью 

человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка—   главный смысловой 

стержень программы.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 
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визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими, то есть временными и 

синтетическими, искусствами.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность;  

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность.  

Три способа художественного освоения действительности -  

изобразительный, декоративный и конструктивный - в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.  

При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение-  

это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, 

эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание 

предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это 

способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции 

в жизни общества.  

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно 

членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 

более глубоко осознавать искусство. Тематическая цельность и 

последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения.  Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных 

связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.  

      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, 

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 
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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 компьютерных 

презентаций.  Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной 

информации в интернете.  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.  

       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- формирование 

у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. Тематическая цельность и последовательность 

развития, курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты 

с искусством на каждом этапе обучения.  Ребенок поднимается год за годом, 

урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт 

ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в 

самой структуре программы.  

    Тема 2 класса - «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается над способам выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе-злое, 

взаимоотношении реальности фантазии в творчестве художника.  

     Тема 3 класса - «Искусство вокруг нас».  Показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 
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действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, 

в городе и селе, в театре и цирке, на празднике— везде, все люди живут, 

трудятся и созидают окружающий мир.  

     Тема 4 класса - «Каждый народ - художник». Дети изучают, почему у 

разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие 

разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются 

праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся 

видеть, как многое их объединяет.  Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а 

непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и 

ее традиции.  

      Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы.  Этому способствуют также 

соответствующая музыка и литература, 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 работа, 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 
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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, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. Периодическая организация выставок дает 

детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радости 

успеха. 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.  

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится по1 ч в неделю  (2-4 

классы – 34 ч.)  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

     Приоритетная цель художественного образования в школе -  духовно-

нравственное развитие ребёнка, т.е. Формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма.  

Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Ребёнок 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 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка- 

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 непросто изучена, а прожита, т. е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта.  Только тогда знания и умения по искусству 
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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.  

Результаты  изучения учебного предмета.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

•  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  

•  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;  

•  сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого  

мышления,  наблюдательности и фантазии;  

•  сформированность  эстетических  потребностей(потребностей  на  

общении  с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств;  

•  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

•  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя;  

•  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты 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 

сформулированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:  

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

•  овладение  умением  творческого  видения  с  позиций  художника,  т.  е.  

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

•  формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 
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деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

•  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  

обобщения,  классификации по родовидовым признакам;  

•  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:  

•  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

•  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как  ценности,  потребности  в  

художественном  творчестве  и  в  общении  с искусством;  

•  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  

анализе  и  оценке произведений искусства;  

•  овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности(рисунке,  живописи,  

скульптуре,  художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся  на  ИКТ(цифровая  

фотография,  видеозапись,  элементы мультипликации и пр.);  

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), 

декоративной (народных 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 
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оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

•  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  дельности  

различные художественные материалы и художественные техники;  

•  способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  

характер,  эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу;  

•  умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ;  

•  освоение  умений  применять  в  художественно-творческой  деятельности  

основы цветоведения, основы 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;  

•  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

•  умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека.  

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство у 

обучающихся:  

•будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представления  

о  специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

• начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  

воображение,  творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства;  

•  формируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности,  

будет  проявляться эмоционально- ценностное отношение к миру, 

художественный вкус;  

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность;  
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•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурной, 

исторической,  

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия 

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

принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и 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.  

Обучающиеся:  

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира;  

•  получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстника  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);  

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программеPaint.  

Содержание курса 

2 класс   

Искусство и ты.  

Как и чем работают художник? -8 час.  

Три основные краски – желтый, красный, синий.  

Белая и чёрная краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

Выразительные возможности аппликации.  

Выразительные возможности графических материалов.  

Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы(обобщение темы).  

Реальность и фантазия– 7 час.  

Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность.  

Украшение и фантазия.  

Постройка и реальность.  

Постройка и фантазия.  

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 
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вместе 

(Обобщение темы).  

О чём говорит искусство-11 час.  

Изображение природы в различных состояниях.  

Изображение характера животных.  

Знакомство с анималистическими изображениями.  

Изображение характера человека: женский образ.  

Изображение характера человека: мужской образ.  

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения.  

О чём говорят украшения.  

Образ здания.  

Образы зданий и окружающей жизни.  

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру(обобщение темы).  

Как говорит искусство– 8 час.  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  

Тихие и звонкие цвета.  

Что такое ритм линий?  

Характер линий.  

Ритм пятен.  

Пропорции выражают характер.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции— средства выразительности.  

Обобщающий урок года.  

3 класс  

  Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки.  

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме.  

Мамин платок.  

Твои книжки.  

Открытки.  

Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары.  

Ажурные ограды.  

Волшебные фонари.  

Витрины.  

Удивительный транспорт.  

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).  

Художник и зрелище.  

Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Художник-создатель сценического мира.  
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Театр кукол.  

Образ куклы, её конструкция и костюм.  

Маски.  

Условность языка масок, их декоративная выразительность.  

Афиша и плакат.  

Праздник в городе.  

Элементы праздничного украшения города.  

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).  

Художник и музей 

Музеи в жизни города.  

Картина - особый мир. Картина-пейзаж.  

Картина-портрет.  

Картина-натюрморт.  

Картины исторические и бытовые.  

Учимся смотреть картины.  

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы).  

4 класс  

Каждый народ – художник 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли.  

Красота природы в произведениях русской живописи.  

Деревня — деревянный мир.  

Украшения избы и их значение.  

Красота человека.  

Образ русского человека в произведениях художников.  

Календарные праздники.  

Народные праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей Земли 

Родной угол.  

Древние соборы.  

Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Узорочье теремов.  

Пир в теремных палатах (обобщение темы).  

Каждый народ— художник 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии.  

Образ женской красоты.  

Народы гор и степей.  

Юрта как произведение архитектуры.  

Города в пустыне.  

Древняя Эллада.  

Мифологические представления Древней Греции.  

Европейские города Средневековья 
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Образ готического храма.  

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).  

Искусство объединяет народы. 

Материнство.  

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.  

Мудрость старости.  

Сопереживание.  

Герои  - защитники.  

Героическая тема в искусстве разных народов.  

Юность и надежды.  

Искусство народов мира (обобщение темы).  

 Рабочая программа по предмету «Физической культуре» 

 Пояснительная записка 

      Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

      Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения 

всех остальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, 

письму и счёту. Физическая культура совместно с другими предметами 

решает одну из важных проблем – проблему здоровья ребенка. 

      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

    Учитывая эти особенности, 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, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
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упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

      Программа обучения физической культуре направлена на: 

реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

       Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Авторы поддерживают такое распределение часов, при котором основной 

формой проведения уроков в начальной школе становится двигательная 

деятельность. Учебники «Физическая культура» позволяют учащимся 

работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме того, для 

решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют 

деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд 

деятельностно ориентированных принципов, а именно: 

      Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» 
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опираются на технологию проблемного диалога. В соответствии с этой 

технологией ученики на уроке участвуют в совместном открытии знаний на 

основе сформулированной самими учениками цели урока. У детей 

развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать 

работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии 

с планом. 

      Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках 

предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений в 

решении проблем. На первых порах совместно с учителем ученики 

выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем 

наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют 

применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце 

изучения тем учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации 

из жизни) и участвуют в работе над проектами. Таким образом, 

осуществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, 

нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных 

действий. 

      ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения 

материала, требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая 

культура» это поддерживается специальным методическим аппаратом, 

реализующим технологию проблемного диалога. Начиная с 2-3 классов 

введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке 

целей, даны вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён 

вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. Деление текста на 

рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при 

подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение 

учебного материала носит проблемный характер. 

     В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В 

рамках Образовательной системы используется технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), при которой учащиеся 

принимают активное участие в оценке своей деятельности и выставления 

отметок. В соответствии с этой технологией и требованиями ФГОС 

учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, знания, 

которые они получают, умения, которые они осваивают.  

     Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование 

личностных результатов, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

     Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной 

картины мира, а также реализации межпредметных связей учебники 

«Физическая культура» построены с учётом содержания учебников 

«Окружающий мир». В курс «Окружающий мир» интегрированы такие 

предметы, как ознакомление с окружающим миром, природоведение, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, что позволяет не 



146 

 

только сэкономить время, но и дать возможность ребёнку убедиться в 

необходимости быть здоровым. 

      Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него 

вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые 

знания со своим опытом. Единственный способ – ежедневно и ежечасно 

помогать учащимся осмысливать свой двигательный опыт. Человек должен 

научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим 

поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, 

человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него 

постоянно возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всё это 

способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления 

своего двигательного опыта. В этом случае учащийся может научиться 

делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

       В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс 

«Физическая культура» изучается со 2 по 4 класс по два часа в неделю 

(третий час выведен во внеурочную деятельность). Общий объём учебного 

времени составляет 204 часа. Основное время отводится на раздел 

«Физическое совершенствование». В каждом классе выделяется время для 

совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, 

конкурсы). 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

      Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

     Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

    Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

     Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

    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 
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поступков образа жизни, 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. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

      Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

      Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

     Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 
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- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 

её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

      Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

    планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

   излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

    представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

   организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

    организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

   характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

   в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 
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подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

    находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

      выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

    выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

     применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Содержание учебного предмета. 

       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 перед 

уроком. 

Работа с учебниками по «Физической культуре» 

    Учебники «Физическая культура» состоят из двух книг и четырёх частей. 

Книга первая, часть 1 – «Школьник и физкультура» (12 тем и 

приложение) – посвящена не просто знакомству ученика с образовательной 

областью «Физическая культура», но и подводит его к выводу, что 

двигательная деятельность занимает очень важное место в жизни человека. 

С помощью рисунков и вопросов к ним ученик, рассуждая, самостоятельно 

находит ответы на вопросы: «Зачем нужно двигаться?» (с. 8), «Зачем нужен 

режим дня?» (с.12), «Как выполнять зарядку и физкультминутки?» (с. 14-

17). В первой части учебника предлагается провести в классе соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная семья», а также выполнить вместе с близкими 

проект «Спортивный фотоальбом». Выполняя этот проект, ребёнок 

знакомится с видами спорта, которыми увлекаются члены его семьи. 

Книга первая, часть 2 – «Как стать чемпионом» (13 тем и приложение) – 

посвящена знакомству учеников с основными физическими качествами 

человека и основными видами движений. В рамках проблемного обучения 

ученикам предлагается чёткий план работы, алгоритм, с помощью которого 

он сможет самостоятельно познакомиться с физическими качествами 

человека и с видами движений, ответить на вопросы, зачем они необходимы 

человеку и как их развить. Во второй части учебника также предлагается 
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занимательный материал, помеченный заголовком «Для любознательных», 

который помогает расширению кругозора и формированию у ученика 

целостной картины мира. Для взаимодействия с родителями предлагается 

проект «Я, мой папа (мама) – чемпионы!». 

Книга вторая, часть 3 – «Ты и спорт» (13 тем и приложение) – посвящена 

истории развития физической культуры и спорта, показывает тесную связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. С помощью 

проблемных ситуаций, созданных в учебнике, ученик отвечает на вопросы: 

«Как появились физические упражнения?», «Каким должен быть защитник 

Родины?», «Откуда появились Олимпийские игры?» и др. Знакомясь с 

историей физической культуры и спорта нашей страны, ученик узнает, что 

такое ГТО и ДОСААФ, какую роль они сыграли в истории государства и 

почему достижения спортсменов – это гордость страны. Знакомясь с видами 

спорта и спортивными играми, дети узнают, в чём их отличие. Несколько 

тем под общим названием «Путешествуя, играем» не просто знакомят 

учеников с играми народов мира и России, но и выстраивают тесную связь с 

большим разделом предметной области «Окружающий мир». Для 

совместной работы ребёнка и семьи в третьей части предлагаются два 

проекта «Спортивное генеалогическое древо моей семьи» и «Во что играли 

наши бабушки». 

 Книга вторая, часть 4 – «Я сам (Как быть здоровым)» (12 тем и 

приложение) – посвящена самостоятельной деятельности и контролю за 

физическим развитием, физической подготовленностью и основам 

формирования здорового образа жизни. Этот практический раздел тесно 

связан с освоением знаний и способов двигательной деятельности. В 

данном разделе школьники учатся элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, 

оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. Многие темы 4-й 

части связаны и с формированием основ здорового образа жизни: «Как 

укрепить органы дыхания?», «Зачем нужно закаляться?», «Зачем нужны 

полезные привычки?», «Как оборудовать дома спортивный уголок?», 

«Зачем соблюдать правила в игре?», «Как собраться в поход?». 

Материально – техническое обеспечение  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого 

необходимо иметь в кабинете физкультуры компьютер, на котором можно 

было бы работать с программами, позволяющими следить за весо-

ростовыми и другими показателями состояния учащихся, в том числе 

составлять графики и работать с диаграммами. 

    Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном 

дистанционном взаимодействии образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы, в первую очередь с учреждениями 

здравоохранения и спорта. 

 Учителю физкультуры должна быть обеспечена информационная 

поддержка на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
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полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета). 

 Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен 

включать содержание предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио- и 

видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

  

  

  Рабочая программа по предмету «Технология» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования.  

Данная программа, как и весь учебный комплект, учитывает опыт 

ребенка и тот образ мира, который определяется природно-предметной 

средой. Деятельностный подход к процессу обучения данного учебного 

курса обеспечивает формирование у школьников представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, а также формирует у них началь-

ные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение строится с учетом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из природных, искусственных и 

синтетических материалов, деталей конструктора, полуфабрикатов и 

овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды 

практической деятельности и последовательность практических работ 

определяются возрастными особенностями учащихся и построены на 

основе постепенного увеличения степени технологической сложности 

изготавливаемых изделий с учетом возможности проявления учащимися 

творческой инициативы и самостоятельности. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-

нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

• практико-ориентированная направленность содержания обу-

чения; 

• применение знаний, полученных при изучении других образо-

вательных областей и тематические пересечения с образовательными 

предметами для решения технических и технологических задач: математика 

— моделирование, 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 дизайна. Окружающий мир — 
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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. Литературное чтение — работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии. 

• применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Целью реализации программы 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. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

• 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 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - 
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продуктивные, включающие в себя наблюдения, размышления, обсуждения, 

“открытия” новых знаний,  опытные исследования предметной среды и т.п. 

С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего 

учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. 

Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта 

научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретенной информации. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

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 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. 

Место предмета в базисном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерной программой по технологии предмет  «Технология» изучается со 
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2 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет  

по 34 часов во 2, 3, 4 классе. Всего 102 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Технология» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого 

в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического 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, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, 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, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности − любви. 

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 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, 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.  
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Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности: 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
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• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

• формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

Предметными результатами изучения технологии являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные 

умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный 

опыт творческой и проектной деятельности. 

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; 

• приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоят правила техники 

безопасности; 

• 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; первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

• 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; 
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• приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

• приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

Основное содержание учебного предмета 

2 класс  

Изготовление изделий из бумаги  

Краткая характеристика операций обработки бумаги:  

размечать по клеткам -  перенести на материал увеличенный контур 

предмета; размечать по месту — указать черточкой точное место на 

заготовке; размечать на просвет — снять копию с оригинала и получить 

оттиск детали с копии на материал; размечать по линейке — переносить на 

заготовку точки и линии; надрезать ножницами — разрезать до 

определенной точки; изгибать — гнуть, придавая дугооразную форму; 

гофрировать — делать ряд параллельных складок. 

Инструменты и приспособления: карандаш марки ТМ и 2М, ножницы, 

линейка, кисточка для клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, скрепить 

кнопкой, подвесить на нитку, соединить «в надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

бумаги по образцам, рисункам и чертежам: выбор заготовок с учетом 

свойств материалов и размеров изделия; экономная разметка заготовок, 

деталей; складывание бумажных заготовок; резание ножницами по контуру; 

надрезание ножницами, изгибание частей, гофрирование заготовок; 

соединение деталей изделия клеем, кнопкой, скрепкой, «в надрез», нитками. 

Декоративное оформление изделия аппликацией. Создание изделий по 

собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: этикетки, конверты, вертушки, рамки, 

летающие модели, гофрированные подвески (куколки, динамические 

модели). 

Изготовление изделий из природных материалов  

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки 

природных материалов: собирать цветущие растения в солнечный день, 

сушить, прокладывая вату вокруг цветка между бумажными листами под 

прессом, хранить в конвертах. Сортировать семена, плоды по размеру и 

форме, стебли растений по цвету, хранить в коробках. Готовить яичную 

скорлупу к работе. Наклеиватькомпозиции из природных материалов на 

картон. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, 

карандаш, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и рельефных изделий из 

природных материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом 

их поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия, соединение деталей 
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изделия клеем, сборка пучка и перевязывание его нитками, использование 

бумаги и текстильных материалов для оформления изделия, сборка изделия. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

создание декоративных композиций в технике аппликационных работ 

«Букет», «Подводный мир», оформление поздравительных открыток. 

Варианты объектов труда: изготовление декоративных композиций, 

моделей объектов окружающего мира (насекомые, рыбы), масленичной 

куклы, пасхального яйца. 

Изготовление изделий из текстильных материалов  

Краткая характеристика операций обработки текстильных 

материалов: размечать двойные детали по выкройке и по месту; вырезать 

ножницами детали на столе; пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями; 

сшивать детали из ткани; обрабатывать край изделия; пришивать тесьму 

или шнур; наматывать нитки на картонную основу; связывать нитки в 

пучок. Способы выполнения ручных швов «роспись», «через край». 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы, булавки с колечком, 

наперсток, пяльцы, портновский мел, шаблон колец. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

текстильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств; 

определение лицевой и изнаночной стороны; разметка и раскрой ткани от 

сгиба; вырезание ножницами по линиям разметки двойной детали; клеевое 

и ниточное соединения деталей; соединение деталей ручными швами. 

Декоративное оформление изделия накладными деталями, вышивкой, 

фурнитурой. Создание изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: мешочки для хранения предметов, одежды 

для соломенной куклы, игрушки из помпонов. 

Домашний труд  

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды с использованием 

текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с четырьмя 

отверстиями. Декоративное оформление предметов быта и жилища. 

Семейные праздники и традиции. Оформление домашних праздников: 

разработка и изготовление подарков. 

3 класс  

Искусственные материалы бумага и картон  

Виды картона: цветной, коробочный, упаковочный, гофрированный. 

Сравнение свойств разных видов картона между собой и со структурой 

бумаги: цвет, прочность, толщина, гибкость, ломкость, фактура 

поверхности. Подготовка упаковочного картона к работе. Разметка деталей 

по угольнику. Экономное расходование картона. 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: размечать по 

угольнику (получить на материале контуры будущей прямоугольной 

заготовки по эскизу или чертежу); размечать через копировальную бумагу 

(снять точную копию рисунка для вышивки); -надрезать (разрезать немного 

сверху, не до конца); сделать рицовку; прокалывать (делать сквозное 

отверстие); выправлять (расправить); подравнивать (делать ровнее край). 
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Инструменты и приспособления: карандаши марки ТМ и 2М, нож-

резак, ножницы, линейка, угольник, фальцлинейка, кисточка для клея, клей, 

подкладная доска, шило, гладилка. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, сшить 

ниткой, соединить скотчем, скобами, гвоздиками, скрепками, проволокой, в 

«надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий: из 

бумаги и картона по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор 

заготовок с учетом свойств материалов и размеров изделия; экономная 

разметка заготовок, деталей; резание ножницами по контуру; надрезание 

ножницами и ножом; прокалывание шилом; подравнивание ножницами; 

выправление клапанов наружу; соединение деталей клеем, нитками, 

скотчем, скобами, гвоздем, скрепками, проволокой; сборка изделия; 

выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно 

заданных. Декоративное оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: учебные пособия (устройство, 

демонстрирующее циркуляцию воздуха, змейка для определения движения 

теплого воздуха, открытка-ландшафт, флюгер из картона), упаковки, 

подставки для письменных принадлежностей, картонные фигурки для 

театра с элементами движения, несложный ремонт книг. 

Текстильные материалы  

Ткани животного происхождения, их виды и использование. Выбор 

материала для изготовления изделия по его свойствам: цвет, толщина, 

фактура поверхности. Нити основы и утка. Экономное расходование ткани 

при раскрое по выкройке парных деталей. 

Краткая характеристика операций обработки текстильных ма-

териалов: закреплять конец нитки петелькой; наклеивать ткань и нитки на 

картонную основу. Способы выполнения ручных швов: стебельчатый, 

тамбурный. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для 

вышивки, булавки с колечками, наперсток, портновский мел, выкройки. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

текстильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и 

размеров изделия; разметка и раскрой ткани; резание ножницами по линиям 

разметки; клеевое и ниточное соединения деталей; соединение деталей 

петлеобразными стежками и ручными швами. Декоративное оформление 

изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Варианты объектов труда: декоративное оформление изделий 

вышивкой (обложки для записных книг, открытки), коллажи. 

Металлы  

Проволока. Фольга, ее применение. Выбор материала по его 

свойствам: цвет, толщина, жесткость, способность сохранять форму. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов при 

разметке. 

Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги: 

размечать заготовки на глаз, шаблоны по чертежу, резать материалы 
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ножницами, сгибать и скручивать заготовки на оправке, соединять 

проволокой детали из картона. 

Инструменты и приспособления: ножницы, оправка, кусачки, 

подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из фольги: правка и 

резание заготовок, сгибание ручными инструментами и на оправе, 

соединение деталей из проволоки и фольги. 

Варианты объектов труда: крепление для подвижного соединения 

деталей картонных фигурок, украшения из фольги для одежды. 

Полуфабрикаты  

Виды полуфабрикатов: пластмассовые упаковки-капсулы, трубочки, 

палочки; корковые пробки; банки из жести. Выбор материалов для изделия 

с учетом их свойств: цвет, прочность, режутся ножницами и ножом, 

прокалываются шилом, соединяются нитками, проволокой, клеем. 

Подготовка материала к работе. Экономное использование. 

Краткая характеристика операций обработки полуфабрикатов: 

вырезать пластмассовые ячейки, надрезать их ножницами, изгибать на 

оправке, соединять клеем; прокалывать пластмассовые капсулы шилом, 

соединять гвоздиком; разрезать корковую пробку ножом, соединять с иглой 

клейкой лентой; соединять палочки ниткой, детали скотчем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, фломастер, 

стальная игла, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из полуфабрикатов по 

рисункам: выбор полуфабрикатов с учетом их поделочных качеств, формы 

и размера изделия, резание материалов на подкладной доске; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей 

нитками, клейкой лентой, скотчем; сборка изделия. Использование бумаги 

для оформления изделия. 

Варианты объектов труда: игрушки; пособия (самодельный компас, 

весы для определения веса воздуха). 

Сборка моделей из деталей конструктора  

Понятия: типовая деталь, подвижное и неподвижное соединения 

деталей. 

Поиск и применение информации для технических и технологических 

задач: определять принцип действия и устройства простейших машин по 

образцу и графическому изображению; определять - назначение, количество 

и способы соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей из деталей конструктора по 

образцу и сборочной схеме с использованием типовых деталей; приемы 

монтажа изделия с использованием резьбовых соединений; проверка 

модели в действии; демонтаж изделия. 

Варианты объектов труда: модели циферблатов часов. 

Практика работы на компьютере Компьютер   и дополнительные 

устройства, подключаемые к компьютеру  

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. 

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств 
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компьютера. Дополнительные, устройства, подключаемые к компьютеру, их 

назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как 

техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы 

работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером  

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. 

Компьютерные программы. Понятие о тренажере как программном 

средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об управлении 

работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной 

программы с помощью мыши. Клавиатура как устройство для ввода 

информации в компьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами  

Графические редакторы, их назначение и возможности 

использования. Работа с простыми информационными объектами 

(графическое изображение): создание, редактирование. Вывод изображения 

на принтер. Использование графического редактора для реализации 

творческого замысла. 

4 класс  

Первоначальные умения проектной деятельности  

Сбор и анализ информации о создаваемом изделии. Поиск и 

построение плана деятельности, выбор лучшего варианта, определение 

последовательности изготовления изделия, выбор средств достижения 

поставленной задачи; изготовление изделия; проверка изделия в действии; 

представление и оценка результатов деятельности. 

Варианты проектов: макет села Мирного. 

Искусственные материалы. Бумага и картон  

Бумага бархатная, ватман, крепированная. Выбор материалов в 

зависимости от назначения изделия, его конструкции и отделки. 

Краткая характеристика операций обработки бумаги и картона: 

изгибать заготовку по жесткому ребру, скручивать поверхность; отрывать 

(отделить часть с усилием, дернув). 

Инструменты и приспособления: карандаш, нож-резак, ножницы, 

линейка, угольник, циркуль, оправка, фальцлинейка, кисточка для клея, 

клей, подкладная доска. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеивание, 

соединение «в надрез», встык. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с 

учетом свойств материалов и размеров изделия; разметка заготовок, деталей 

циркулем; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание 

заготовок, надрезание ножницами и ножом; изгибание по жесткому ребру, 

скручивание на оправке, отрывание, прокалывание шилом; соединение 
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деталей клеем, «в надрез», встык; сборка изделия; выявления 

несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно заданного. 

Декоративное оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: игрушки, головоломки, бусы из бумаги в 

технике оригами, маски из бумаги, декоративные панно, поздравительные 

открытки. 

Текстильные материалы  

Сопоставление тканей растительного и животного происхождения по 

переплетению нитей. Выбор тканей по их свойствам и назначению, 

способам отделки. Экономное расходование материала при разметке по 

выкройке. 

Краткая характеристика операций обработки текстильных 

материалов: размечать детали по выкройкам; натягивать нитки на 

картонную основу, обматывать нитками картонные кольца; способы 

выполнения ручных швов: простой крест. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для 

вышивки, булавки с колечками, циркуль, наперсток, портновский мел. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных 

материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и размеров; разметка 

и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по 

линиям разметки; ниточное соединение деталей; декоративное оформление 

изделия вышивкой. 

Варианты объектов труда: декоративные композиции из нитяных 

колец, оформление изделий вышивкой простым крестом, нитяная графика. 

Металлы  

Проволока, ее виды. Фольга. Выбор материала по его свойствам: 

упругость, гибкость, толщина. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов при разметке. 

Краткая характеристика операций по обработке проволоки и фольги: 

размечать заготовки из проволоки нужной длины; сгибать и скручивать 

заготовки, скреплять части между собой, закреплять готовые каркасы на 

подставке; продавливать заготовки по линиям для получения выпуклого 

изображения. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кусачки, оправка, ли-

нейка, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки: правка и 

резание заготовок, сгибание и скручивание на оправке, способы соединения 

частей из проволоки; изготовление изделий из фольги тиснением. 

Варианты объектов труда: каркасные модели, броши. 

Полуфабрикаты  

Пластмассовые емкости (тюбики, бутылки). Выбор материала в 

зависимости от назначения изделия, его конструкции и отделки. Подготовка 

материала к работе. Экономное расходование материала. Упаковочная тара 

из пенопласта. Выбор материалов по их свойствам: твердость, легкость, 

хрупкость, режется (ножницами или резаком), соединяется (клеем), 

продавливается.  
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Краткая характеристика операций по обработке полуфабрикатов: 

оклеивать емкости шпагатом, резать пластиковые бутылки на части, 

надрезать заготовки на узкие полоски, изгибать по оправке, прорезать щели, 

продавливать на заготовках из пенопласта бороздки, прокалывать, 

соединять клеем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, оправка, 

подкладная доска, кисть для клея, клей. 

Практические работы. Изготовление объемных изделий из полу-

фабрикатов: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и 

размера изделия; резание ножницами; изгибание заготовок; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей 

клеем; декоративное оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: вазы для осенних букетов, пособия для 

уроков по окружающему миру (осадкомер), подставки из пластиковых 

емкостей, плоские подвески из пенопласта. 

Практика работы на компьютере  

Основы работы за компьютером  

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компь-

ютеру дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами  

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые 

редакторы). Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный 

тренажер. Работа с клавиатурным тренажером. Знакомство с правилами 

клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, 

интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление 

символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. Оформление 

текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование 

текстового редактора для творческой работы учащихся. Приемы работы с 

документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода 

текста документа со сканера. Первоначальное представление о поиске 

информации на основе использования программных средств. Примеры 

использования программных средств для поиска информации (по 

ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 

 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики». 

     Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики» для   4 классов составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС начального и основного общего образования и 

обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Р.Н. Бунеева, 

Д.Д. Данилова, И.И. Кремлевой, Е.А. Уразовой, В.Г. Петровича. 

Программа предусматривает изучение курса по шести модулям (по выбору 

родителей, законных представителей обучающихся): 
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• Основы мировых религиозных культур; 

• Основы светской этики; 

• Основы православной культуры; 

• Основы иудейской культуры; 

• Основы исламской культуры; 

• Основы буддийской культуры. 

 Пояснительная записка 

     Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации для решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

 Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики» направлено на достижение следующих целей: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России, об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

         Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе 

основ обществознания и истории, но и способствует развитию и 

воспитанию личности. Это имеет огромное значение для формирования 

гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих 

задач невозможны выработка общероссийской идентичности и адаптация к 

поликультурному глобализирующемуся миру. 

 Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, 

почему правильно именно так, а не иначе. Но при этом они совершают 

противоположные поступки и, анализируя своё поведение, удивляются 

своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что вводит в 

мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

никаких целевых установок. Курс «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики»  помогает ребёнку в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

окружающему миру. 
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       Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы 

учитывают современные дидактико-психологические тенденции, связанные 

с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. В связи 

с этим в основу программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования, изложенные в 

образовательной программе: 

 Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности. 

 Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной 

функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы – принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

 В соответствии с образовательной программой «Школа 2100», 

каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием 

образования должен способствовать формированию функционально 

грамотной личности, то есть человека, который может активно пользоваться 

своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Одна из особенностей этой программы – формулирование целей 

изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики» в виде линий развития личности школьника средствами 

этого курса. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных 

умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать 

определённый класс жизненно-практических задач. Иными словами, это 

наш вариант ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем 

изучать этот предмет? Где он может мне пригодиться?» Линии развития как 

цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с линиями 

развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание». 

 Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы по этому предмету в более 

понятные ребёнку формулировки с ясной структурой. Использование 

доступных для детского восприятия формулировок необходимо для 

осознания детьми нравственных правил и реальных действий в 

соответствии с этими правилами. 

 Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  
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имеют своё начало в курсе «Окружающий мир» для 1–4 классов*. Он 

направлен на формирование целостной картины мира (познавательные 

результаты) и умения вырабатывать своё отношение к миру (личностные 

результаты). Использованный в этом курсе деятельностный подход 

позволяет не только познакомиться с окружающим миром и найти ответы 

на интересующие ребёнка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и 

закономерности, позволяющие объяснить устройство мира. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  

изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и 

практические работы. Они предполагают как совместную, так и 

самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира, живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 

обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осознание 

совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая 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. 

 Ценность истины – 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, нормального существования личности и общества. 

 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, 
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достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, представителя народа, страны, 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. 

Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения данного курса должны быть 

следующие умения школьников: 

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого. 

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

• Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 

• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда несёт ответственность за свои поступки. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

задачу (проблему). 

• Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать 

свою работу и работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 
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• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация понадобится для решения учебной 

задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений и 

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. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный 

материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к 

ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

• 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. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении 

задачи, выполняя разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения, работа в малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и 

умения, перечисленные ниже. 

 К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

• Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим). 

• Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей и общества. 
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• Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и 

традиции, историю их возникновения в мире и в России. 

• Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или 

религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её 

традициях. 

 Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

• Строить толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него. 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты 

в учебных моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, 

прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ 

диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и 

умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг 

друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 

экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью 

учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 

 Содержание учебного предмета 4 класс 

 Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной 

страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках 

России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане 

нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

 Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему 

учат сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. 

Культура. Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. 

Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. 

Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. 

Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт 

человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». 

Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

 Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. 

Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт 

человеку семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах 

разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд 

религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная 

община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

 Какие правила морали особенно важны в школе? Правила 

поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и 

обязанностей школьника. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма 

для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. 

Действия – форма для поступков. Представление проектов по теме. 

 Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы чести 

разных профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли 
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определяют людей. Разные правила для людей разных профессий. Варианты 

общественных ролей одного человека. Честь рабочего человека. Честь 

делового человека. Мораль российских предпринимателей XIX века. 

Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние 

души, обострённое чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что такое 

толерантность? Представление проектов по теме. 

 Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. Разные 

представления граждан России о своей малой родине. Любовь к родине у 

каждого своя. Представление проектов по теме. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 К техническим средствам обучения, которые могут эффективно 

использоваться при изучении курса, относятся: компьютер, цифровой 

фотоаппарат, видеоплеер, телевизор, интерактивная доска. Для 

осуществления проектов (от текстовых докладов до мультимедийных 

презентаций) учащиеся должны применять знания, полученные на уроках 

информатики. Особенно важно умение работать с текстовыми и 

графическими редакторами, искать информацию в Интернете, 

анализировать её, сопоставляя разные источники, и преобразовывать 

(именно преобразовывать, а не просто копировать). Это формирует у 

учащихся готовность и привычку к практическому применению 

информационных технологий для создания собственных продуктов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП 

НОО. Данный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Число учебных часов в неделю 

2  3  4  

I. Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   4 4 4 (3+1) 

Литературное чтение   3 3 3 

Иностранный язык   1 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 1 1 0,5 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

1 1 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание  

Естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 (1,5+0,5) 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  1 

Искусство  Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство   1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  2 2 2 

Технология Технология 1 1 1 

Итого  22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5 –

дневной  учебной неделе 

23 23 23 

3.2. СИСТЕМА специальных УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО в 

соответствИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 

Требования к условиям получения образования обучающимися с 

ЗПР 

определяются ФГОС НОО и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с 

ЗПР представляют собой интегративное описание совокупности 

условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются 

по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Образовательная организация, реализующая данную АООП НОО 

для обучающихся с 

ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 
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Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

АООП НОО обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов,  

учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-

психолог, старший вожатый, учитель-логопед. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего 

образования обучающихся с ЗПР отвечает общим образовательным 

потребностям обучающихся. Также оно отвечает не только общим, но и 

их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с 

ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства 

понимается создание комфортных условий во всех учебных и 

внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, есть игровое 

помещение. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано 

доступное пространство, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно: удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. 

При реализации АООП НОО у обучающегося с ЗПР есть возможность 
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постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР 

соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает 

их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 3 

года (2-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года 2 

- 4 классы - 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучение 

проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом 

их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

АОП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). После учебных занятий предусмотрена прогулка, 

организовано питание, проводятся необходимы оздоровительные 

мероприятия. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя уроки, а также паузу, время 

прогулки, организацию питания, внеурочную деятельность. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Начало учебных занятий - 8.30. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков и один день 

в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 
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Продолжительность учебных занятий - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10 минут, после 2-го и 3-го уроков установлены перемены по 15 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, занятий 

кружков, секций и последним уроком - перерыв продолжительностью 

40 минут. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по 

базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению 

ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников 

процесса образования. Специфика данной группы требований 

обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые 

в процесс П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
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материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение включает необходимую 

нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных.
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