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Пояснительная записка 

Рабочая программа  для начальных классов разработана в соответствии с:  

• Федеральным Законом «Об образовании в РФ»№273 от 29.12.2012;  
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2014/2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.№253 

• Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 

• Данные  рабочие программы разработаны и составлены в соответствии с ФГОС второго поколения 
для УМК «Начальная школа XXI века » Москва. «Вентана-Граф» 2009г. (руководитель проекта – 
член-корреспонденции РАО проф. Н.В.Виноградова) 

• Программа включает в себя рабочие программы по русскому языку, литературному чтению, 
математике, окружающему миру, технологии, изобразительному искусству, физической 
культуре,  

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Карагалинская  СОШ» 

• Учебного плана  МБОУ «Карагалинская  СОШ» на 2017-2018 учебный год 
 

Цель: организация учебной деятельности младших школьников таким образом, чтобы обеспечить 
комфортные условия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

• формирование основных компонентов учебной деятельности (если обсуждать позицию 
школьника, то это ответ на вопросы «зачем я учусь», «что я должен делать, чтобы решить эту 
учебную задачу», «каким способом я выполняю учебную задачу и как я это делаю», «каковы 
мои успехи и что у меня не получается»). 

• организация учебного процесса таким образом, чтобы обеспечить ситуацию успеха для каждого 
ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе. 

Принципы: основной принцип обучения — начальная школа должна быть природосообразной, то 
есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной 
продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности их 
познавательной деятельности и уровень социализации. Школьник — не просто «зритель», 
«слушатель», а «исследователь». 



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 необходимо решать следующие практические задачи: 

·         развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

·         обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; 

·         обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения) и 
письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

·         воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика учебных  предметов 

Программа курса «Русский язык» реализует основные  положения концепции лингвистического 
образования младших школьников. Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы 
тем самым формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, 
развиваем логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть 
окружающего мира. 

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели - нахождение, 
вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), 
слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием 
успешного решения поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что 
обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие 
языкового мышления ученика. 

Грамотное письмо и правильная речь являются  обязательным атрибутом общей культуры 
человека. Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и  устную речь 
учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик ста культурным человеком. 

Для реализации целей необходимо учитывать следующее: 



• грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: 
развитой зрительной и моторной памяти, логического мышления, репродуктивного 
воспроизведения полученных знаний; 

•  навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 
упражнений (регулярном тренинге); 

Разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не 
только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика. Работа по развитию речи 
учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация языка в конкретной речевой ситуации. 
Значит, научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из 
условий речевой ситуации. Поэтому программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его 
жанрово-ситуативными особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного 
моделирования и корректировки различных текстов. У младших школьников не сформировано 
умение комплексного решения учебной задачи по русскому языку, включающего анализ речевой 
ситуации, выбор языковых средств для адекватной передачи мысли, контроль за безошибочным 
письмом, выделение и характеристику языковой единицы того или иного уровня, так как   каждая из 
поставленных задач требует определенного вида деятельности. 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского 
языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 
которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 
образованием. 

 Особенности содержательных линий 

В связи с этим в программе курса «Русский язык»  выделяются три блока, каждый из которых 
соответствует целям обучения русскому языку: «Как ycтроен наш язык», «Правописание» и 
«Развитие речи». 

Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. 
В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по 
выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не 
позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного действия. 
Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма выполняется и 
на yроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», но не в виде орфографических и 
пунктуационных заданий, а  в виде списывания текстов; работа с текстами на yроках 
«Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на 
уроках блока «Как устроен наш язык». 

Такое структурирование курса позволяет: 

-успешно  реализовать   цели   развития   логического и абстрактного мышления; 

- решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и 
развитию речи учащихся; 



-сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом ученик четко осознает, что и с какой целью 
он выполняет; 

-избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 
смешения различных видов работы. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 
заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного 
языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. 
Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с 
интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать  
дифференцированный и индивидуальный  подход к обучению. 

 Место учебного предмета «Русский язык» 

Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с 
курса «Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан на 23 учебных недели (184 
часов): 8 ч. в неделю. Курс русского  языка  в 1 классе занимает 10 недель и составляет 40 часов: 4 ч. 
в неделю; во 2 – 4 классах  – 408 часов (136 ч. в год): 4 ч. в неделю. Общее количество часов  на 
предмет «Русский язык»–448:4 ч. в неделю. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

          Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 
знакомство с  системой языка должно предполагать обучение младших школьников овладению этим 
средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу 
придана коммуникативная направленность. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 
межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 
культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, 
признание его значения в жизни человека и общества  важно для  духовно-нравственного 
становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к 
себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его 
использованию  в процессе общения следует   рассматривать как  компонент личностного развития 
ребёнка, компонент становления его  гражданственности. 

          Язык – это явление культуры,  поэтому качество владения языком, грамотность устной и 
письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим школьникам в 
осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в 
устной и письменной форме – второй компонент личностного развития  ребёнка, компонент 
становления его культурного облика. 

          Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но 
и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём 
является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой 
умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется 
статус предмета «Русский язык» в системе  начального общего образования. 



Результаты освоения предмета выпускниками начальной школы 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника начальной 
школы будут сформированы  предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные 
программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 Личностные результаты освоения предмета 

У выпускника будут сформированы: 

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства общения; 
элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского 
языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя носителем этого языка; 
понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание умело 
пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-
познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; 
сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней 
речи) свои действия для решения задачи; 

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках 
информации: речь учителя, учебник и т.д. 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы; 

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 
преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 
реализации замысла; 



– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 
решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 
явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной 
учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 
понятий, правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), 
использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить 
её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
способами; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным 
критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 
признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 
(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 
самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 
параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 
основания для этих логических операций. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых средств) 
от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, 
показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или письменной 
форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять терпимость 
по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 
деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 
отношение к партнёрам;   

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных 
речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности; 



– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами 
о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных 
коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  разнообразные средства 
языка; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 Предметные результаты освоения программы 

Выпускники начальной школы: 

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах 
культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка 
(фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об особенностях 
общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, 
орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут умение находить, 
сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого 
уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами 
грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 
чтения, а также правильного речевого поведения, создания  собственных высказываний разных видов 
(в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий предмета 

 Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности 

Выпускник научится: 

– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в 
типовых ситуациях учебного и бытового общения;  

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней  в 
соответствии с учебно-познавательной задачей;  

– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  вопросов;  

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для ответа на 
вопрос к толковому словарю учебника; 



– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, имеющихся в  
словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст 
по его теме и (или) главной мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 
вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 
отношения к чему-либо);  

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 
выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения правильности, 
точности, богатства речи (яркие случаи); 

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать текст 
повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные 
особенности оригинала; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 
заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 
школьникам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 
главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов); 

–  конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 
пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 
особенности оригинала; 



– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые 
инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;  

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 
содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  красиво 
оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, 
словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 
анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв; 

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й,]; 
правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев); 

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 
составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  использовать 
знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристикам; 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям; 



– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

выпускник научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 
однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с омонимичными 
корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 
суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова; 

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в 
зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной 
модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, 
приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного 
опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме  
программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), 
выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики 

выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого использования 
в устной и письменной речи; 



– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 
спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 
словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 
словам 1–2 синонима, антоним; 

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 
употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 
употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 
признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 
изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 
изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить слова в указанные 
формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 
существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или 
род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 
необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 
слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме программы), личные 
местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте; 



– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 
использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи; 

выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 
значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;  

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 
речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

В области синтаксиса и пунктуации 

выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

  – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и 
второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные)  
и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в тексте; строить 
разные по цели и интонации предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 
подлежащее и сказуемое; 



– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить предложения со 
схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 
использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед 
союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»); 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать 
его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления на виды), указывать 
главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

выпускник получит возможность научиться 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 
речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с 
учётом логического ударения; 

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 
обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 
(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 
членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, 
поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 
воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 
освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 



– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 
«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 
рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

–  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте 
непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

выпускник получит возможность научиться 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 
программой); 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять 
все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся к 
продолжению лингвистического образования на следующей ступени 

Содержание курса в соответствии с ФГОС НОО 

Слушание. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 
слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 
передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение).Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. 



Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 
основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 
разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 
работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. 

Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и 
его значения. Овладение интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и 
последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 
мягких, звонких и глухих. 

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

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 
звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы 
гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я 
(йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца). 

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 



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

Орфография. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

1. обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением ( ча — ща, чу — щу, жи — ши ); 

2. заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

3. раздельное написание слов; 

4. перенос слов по слогам без стечения согласных; 

5. знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 
повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 
Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—
мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 
непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 
звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, 
парный непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

Графика. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 
Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между 
словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их 
последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения слова; 
определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства русского языка. Различение 
однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова: анализ 



образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных текстах, 
использование в речи. 

Состав слова (морфемика). 

Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в слове корня, основы, 

окончания, приставки, суффикса. Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых 
слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 
Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 
и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 
прилагательных 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 
в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 
личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сделать?» и 
«что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение 
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 



Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений 
с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

1. сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

2. сочетания чк — чн ; 

3. перенос слов; 

4. прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

5. проверяемые безударные гласные в корне слова; 

6. парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

7. непроизносимые согласные; 

8. непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

9. гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

10. разделительные ъ и ь; 

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

12. безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -
ье, -ия, -ов, -ин ); 

13. безударные окончания имен прилагательных; 

14. раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

15. не с глаголами; 

16. мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа ( пишешь, учишь); 

17. безударные личные окончания глаголов; 



18. раздельное написание предлогов с другими словами; 

19. знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

20. знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. Практическое 
овладение диалогической формой речи. 

Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации 
общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о 
выполненной работе; связные 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Выражение и 
развитие законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 
Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. Создание собственных текстов и 
корректирование заданных 

текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 
раздела «Лексика»): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов. Знакомство 
с основными видами сочинений и изложений 

(без заучивания учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и 
изложения с элементами 

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

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 
образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и речевого 
развития, которое включает: 

достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в 
типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, 
объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и 
обобщать ее; 



умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм 
речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, составлять 
несложные письменные тексты; 

умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать 
прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, 
предназначенными для детей этого возраста; 

сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную 
самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив 
учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной 
цели; контроль и самоконтроль). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс  

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных 
гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 
Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 
подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 
Ударение. 

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

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

• обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши2); 

• сочетания чк,чн; 

• перенос слов; 

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой)3; 

• знаки препинания в конце предложения. 

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

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и 
признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 
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использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 
терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки 
препинания в конце предложения. 

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 
соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации Сочинение 
небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Фонетика. 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и 
буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я; их функции. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 
глухие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Слог. 
Ударение. Перенос. 

Слово и предложение  

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением – имена 
существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, обозначающие 
действия, - глаголы. 

Состав слова 

Форма слова. Окончание. Лова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. 
Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Приставка. 
Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно – суффиксальный способ 
образования слов. 

Лексика  

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в толковом 
словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости с помощью мягкого знака. Перенос слов. 
Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в корнях: безударная 
проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная.  

Развитие речи 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 
заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте 
законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и придумывание 
подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. 
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений.  

 

 

 

 

 



3 класс  

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического 
разбора слова.  

1.2. Орфоэпия4. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по 
составу.  

1.4. Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление 
при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение 
главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

1.5. Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных 
мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере 
наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение 
именсуществительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен 
существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 
Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по 
родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 
прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных 
местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове. 
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Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• соединительные гласные о, е в сложных словах; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой)5; 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи»  

3.1. Устная речь6 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 
диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении 
парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, 
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 
заданного типа. 
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Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами 
письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 
богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного 
во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 
заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 класс  
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

1.2. Орфоэпия7. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 
словообразовательного анализа.  

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 
прилагательного на основе морфологического разбора 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 
несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 
глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. 
Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в 
предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи 
смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в 
словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 
возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой)8; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
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• мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

• буквы а, о на конце наречий; 

• мягкий знак на конце наречий; 

• слитное и раздельное написание числительных; 

• мягкий знак в именах числительных; 

• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи»  

3.1. Устная речь9 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 
диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять 
взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении 
парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 
выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-
рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 
(изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной 
речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных 
текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 
абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 
(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи.  
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Критерии оценки 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 
работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 
грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 
списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 
понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 
организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 
 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 

• освоение личностного смысла учения, желания учиться,формирование интереса (мотивации) к 
учению; 

• воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда, совести как 
регуляторов морального поведения; адекватное понимания причин успешности или неуспешности 
учебной деятельности; 

• выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание 
больше узнать; осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт; 
формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интерес к его изучению, 
желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной 
деятельности; 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; учиться высказывать 
свои предположения; умение слушать и удерживать учебную задачу; 



• сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их; 
принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем; учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать выполнение задания; 
давать оценку своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности; 
самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном 
процессе; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 
действий на определенном этапе; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• различать способ деятельности и результат; адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности; составлять план и последовательность действий. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего незнания; перерабатывать полученную информацию; 
находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике; наблюдать и 
делать самостоятельные простые выводы; 

• определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 
вопросы; 

• планировать свою работу по изучению незнакомого материала. извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схемах, памятках); 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; использовать приемы 
выполнения задания в соответствии с алгоритмом; ставить и формулировать проблему; 
анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 
поступки; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; понимать точку зрения 
другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 



• выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; оформлять 
диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; различать 
особенности диалогической и монологической речи; 

• задавать вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную 
помощь; участвовать в коллективном диалоге; строить понятные высказывания. 

                                         
 
Материально-техническое обеспечение 

• Безруких, М. М. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса 
общеобразовательных учреждений / М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 
2010. 

• Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 
ч. / Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

• Иванов, С. В. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

• Иванов, С. В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2, 3 для учащихся 
общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. – М.: 
Вентана-Граф, 2010. 
Русский язык 2-4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. С. В. 
Иванов, А. О. Евдокимова и др. - М.: Вентана-Граф, 2014 г 

• Русский язык. 2-4 класс. Комментарии к урокам. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. - М.: Вентана-
Граф, 2013 г. 

• Рабочая тетрадь №1 и №2. Пишем грамотно. М.И. Кузнецова . - М.: Вентана-Граф, 2014 г. 
• Русский язык 2-4класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся общеобразовательных 

учреждений\ В. Ю. Романова, Л. В. Петленко - М.: Вентана-Граф, 2014 г. 
• В.Ю.Романова, Л.В.Петленко Русский язык: оценка достижения планируемых результатов 

обучения 2-4 класс: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения.- М. Вентана-Граф, 
2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи обучения математике 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 
Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 
обучения в основном звене школы, а также необходимыми для применения в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной 
деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 
упорядочения, вариантов и др.); 

• освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 
содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного 
математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным 
особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 
подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач 
начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов 
основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего 
мира, усвоение общего приёма решения задач как универсального действия, умения выстраивать 
логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных 
и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации 
процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Общая характеристика курса «Математика. 1-4 классы» 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у учащихся 
начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка 
возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности 
(рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребности и мотивов 
учения. С учётом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены 
следующие наиболее важные методические принципы: анализ конкретного учебного материала с 
точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 
возможность широкого применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого 
материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной математической 
подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; обогащение 



математического опыта младших школьников за счёт включения в курс дополнительных вопросов, 
традиционно не изучавшихся в начальной школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы 
арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая 
пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг 
которых развёртывается всё содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие 
четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном учебном 
процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация данных, 
чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную 
содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, 
образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими разделами: 

«Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов», «Число и 
величины», «Арифметические действия и их свойства», «Работа с текстовыми задачами», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Логико-
математическая подготовка». Раздел «Работа с данными, с информацией» изучается на основе 
содержания всех других разделов курса математики 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о числах как 
результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического действия 
по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами 
порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в 
процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают 
начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и 
площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются общие 
учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и определений 
уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 
прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а 
также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют 
изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в 
процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 
определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов 
(чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 
используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается 
умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 
суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить 
вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 



выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты 
своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы 
предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 
оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 
договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 
информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю 
предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В 
организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 
традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный подход к 
учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более 
целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и 
успешное продвижение в математическом развитии. 

Основные особенности содержания обучения и методических подходов к реализации этого 
содержания в данном курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в 1 классе. При этом 
последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с названиями чисел первых 
двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном порядке; затем, используя изученную 
последовательность слов (один, два, три,..., двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать 
результат пересчитывания числом и записывать его цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы начинается 
подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении практических действий с 
множествами предметов. При этом арифметическая задача предстаёт перед учащимися как описание 
некоторой реальной жизненной ситуации; решение сводится к простому пересчитыванию предметов. 
Упражнения подобраны и сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт 
практического выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в 
дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается 
словами: «пять и три — это восемь», «пять без двух — это три», «три по два — это шесть», «восемь 
па два — это четыре». Ответ задачи пока также находится пересчитыванием. Такая словесная форма 
решения позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных записей решения с 
использованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, -, •, :, = учащиеся переходят к обычным записям решения 
задач. 

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания изучаются в 1 классе в 
полном объёме. При этом изучение табличных случаев сложения и вычитания не ограничивается 
вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения (прибавление 
чисел 2, 3, 4, 5, ...) рассматривается сразу на числовой области 1-20. 



Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими 
способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдаётся письменным 
вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, 
умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приёмы 
вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. Овладев этими 
приёмами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения на трехзначные 
числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. Изучение 
письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие 
случаи деления, когда частное является однозначным числом. Это наиболее ответственный и 
трудный этап — научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при 
использовании соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую цифру 
частного, если частное — неоднозначное число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть программы с 1 
класса включён вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использовании при 
выполнении арифметических расчётов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование 
соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени. 

С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые 
представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся единицы 
длины — сантиметр и дециметр. Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной 
ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в 
дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во 2 классе вводится понятие метра, а в 3 классе — 
километра и миллиметра и рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами 
длины. 

Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удаётся существенно облегчить и 
при этом добиться прочных знаний и умений благодаря организации большой подготовительной 
работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя практические приёмы, 
находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно 
естественно увязывается с изучением таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: дети 
приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то 
же время за счёт дополнительной тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу 
умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный 
практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная 
практическим путём (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на 
третьем этапе, во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится правило нахождения 
площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших результатов: с полным 
пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием 
«периметр», введённым ранее. 



Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников об 
измерении величин: в программу введено понятие о точном и приближённом значениях величины. 
Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с помощью различных 
бытовых приборов и инструментов всегда получается приближённый результат; поэтому измерить 
данную величину можно только с определённой точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к 
освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий: переменная, выражение с 
переменной, уравнение. Эти термины в курс не вводятся, однако рассматриваются разнообразные 
выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1-2 классы) и буквы латинского 
алфавита (3-4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится 
подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — с помощью правил 
нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, 
ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими 
понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими высказываниями, с логическими 
связками «и»; «или»; «если ... , то»; «неверно, что...», со смыслом логических слов «каждый», 
«любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющими основу логической формы предложения, 
используемой в логических выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчётливо 
представлять, что значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами 
доказательства, приобретёт умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое 
общее положение, или привести опровергающий пример, научится применять определение для 
распознавания того или иного математического объекта, давать точный ответ на поставленный 
вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение (уже с 1 класса) 
действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности его выполнения. 

В программе чётко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети 
знакомятся с наиболее распространёнными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, 
отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся 
их различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также 
формированию графических умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, 
многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть 
равных частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу (уже в 1 
классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на рисунках и показывать пары 
симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании учащихся умения работать с информацией принадлежит 
арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения не только 
их решать, но и преобразовывать текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и решать 
новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи может быть разной 
(текст с пропуском данных, часть данных представлена на рисунке, схеме или в таблице). Нередко 



перед учащимися ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с 
ней необходимости корректировки этого текста. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 540 часов. В 
каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 
132 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 136 ч (34 учебных недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её постоянное и 
обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и техники. 
Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры 
существенно повышает её роль в развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших 
школьников: овладение логическими действиями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям). Данный курс создаёт 
благоприятные возможности для того, чтобы сформировать у учащихся значимые с точки зрения 
общего образования арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, 
алгоритмах выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их 
измерении, о геометрических фигурах; создать условия для овладения учащимися математическим 
языком, знаково-символическими средствами, умения устанавливать отношения между 
математическими объектами, служащими средством познания окружающего мира, процессов и 
явлений, происходящих в повседневной практике. 

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса 
на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает 
заметное влияние на развитие их познавательных способностей. 

Особой ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной в виде 
таблиц, графиков, диаграмм, схем, баз данных; формирование соответствующих умений на уроках 
математики оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Математика» 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может 
самостоятельно успешно справиться; 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

• умение использовать получаемую математическую подготовку, как в учебной деятельности, так и 
при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 



• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 

• способность к самоорганизованности; 

• готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 
коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа 
достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

• понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в 
условиях неуспеха; 

• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

• активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных 
задач; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог; 

• умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

• использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 



таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

К концу обучения в 1 классе ученик научится: 

называть: 

• предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным 
предметом, между двумя предметами; 

• натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счёте 
число; 

• число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

• геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

• число и цифру; 

• знаки арифметических действий; 

• круг и шар, квадрат и куб; 

• многоугольники по числу сторон (углов); 

• направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

• числа в пределах 20, записанные цифрами; 

• записи вида: 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5 • 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать: 

• предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

• предметы по размерам (больше, меньше); 

• два числа («больше», «меньше», «больше на...», «меньше на...»); 

• данные значения длины; 

• отрезки по длине; 

воспроизводить: 

• результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

• результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

• способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

• геометрические фигуры; 



моделировать: 

• отношения «больше», «меньше», «больше на ...», «меньше на...» с использованием фишек, 
геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

• ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 
деление); 

• ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического 
рисунка; 

характеризовать: 

• расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

• результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

• предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

• расположение предметов или числовых данных в таблице: верхняя (средняя, нижняя) строка, левый 
(правый, средний) столбец; 

анализировать: 

• текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

• предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 

классифицировать: 

• распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

• предметы (по высоте, длине, ширине); 

• отрезки (в соответствии с их дайнами); 

• числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

• алгоритм решения задачи; 

• несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

• свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

• расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 



• предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

• пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

• записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

• решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

• измерять дайну отрезка с помощью линейки; 

• изображать отрезок заданной длины; 

• отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

• выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

• ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в 1 классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

• разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приёма; 

воспроизводить: 

• способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного устного 
рассказа; 

классифицировать: 

• определять основание классификации; 

обосновывать: 

• приёмы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

• осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

• преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

• выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 
пересчитывать число таких фигур; 

• составлять фигуры из частей; 

• разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

• изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 



• находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и 
других фигур (их частей); 

• определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

• представлять заданную информацию в виде таблицы; 

• выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный 
вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К концу обучения во 2 классе ученик научится: 

называть: 

• натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счёте 
число; 

• число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

• единицы длины, площади; 

• одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

• компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 
множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

• геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

• числа в пределах 100; 

• числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

• длины отрезков; 

различать: 

• отношения «больше в ...» и «больше на ...», «меньше в ...» и «меньше на ...»; 

• компоненты арифметических действий; 

• числовое выражение и его значение; 

• российские монеты, купюры разных достоинств; 

• прямые и непрямые углы; 

• периметр и площадь прямоугольника; 

• окружность и круг; 

читать: 

• числа в пределах 100, записанные цифрами; 

• записи вида: 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

• результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

• однозначных и двузначных чисел; 



• числовых выражений; 

моделировать: 

• десятичный состав двузначного числа; 

• алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

• геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

• числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

• числовое выражение (название, как составлено); 

• многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

• текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения; 

• готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

• углы (прямые, непрямые); 

• числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

• тексты несложных арифметических задач; 

• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

• свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

• готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

• записывать цифрами двузначные числа; 

• решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 



• вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные 
приёмы вычислений; 

• вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

• строить окружность с помощью циркуля; 

• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

• заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во2 классе ученик может научиться: 

формулировать: 

• свойства умножения и деления; 

• определения прямоугольника (квадрата); 

• свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

• вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

• элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

• центр и радиус окружности; 

• координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

• обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

• луч и отрезок; 

характеризовать: 

• расположение чисел на числовом луче; 

• взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку 
(общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

• выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

• обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

• указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

• изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 



• составлять несложные числовые выражения; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К концу обучения во 3 классе ученик научится: 

называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счёте число в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда 
от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

• компоненты действия деления с остатком; 

• единицы массы, времени, длины; 

• геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

• числа в пределах 1000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

• знаки > и <; 

• числовые равенства и неравенства; 

читать: 

• записи вида: 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

• соотношения между единицами массы, длины, времени; 

• устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1 000; 

приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 

• способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

• натуральные числа в пределах 1 000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

• структуру числового выражения; 

• текст арифметической (в том числе логической) задачи; 



классифицировать: 

• числа в пределах 1 000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

• план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

• свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами в 
пределах 1 000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

• читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

• читать и составлять несложные числовые выражения; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

• вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на однозначное 
и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

• выполнять деление с остатком; 

• определять время по часам; 

• изображать ломаные линии разных видов; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без скобок); 

• решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К концу обучения в 3 классе ученик может научиться: 

формулировать: 

• сочетательное свойство умножения; 

• распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

• обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

• высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

• верных и неверных высказываний; 

различать: 

• числовое и буквенное выражения; 

• прямую и луч, прямую и отрезок; 

• замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

• ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

• взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

• буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

• способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

• вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

• изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

• проводить прямую через одну и через две точки; 

• строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам 
(точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной) 

К концу обучения в 4 классе ученик может научиться: 

называть: 

• координаты точек, отмеченных в координатном углу; 



сравнивать: 

• величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

• числовое и буквенное равенства; 

• виды углов и виды треугольников; 

• понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

• способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

• истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

• точность измерений; 

исследовать: 

• задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

• информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

• исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных 
геометрических фигур; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

• измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

• сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «Математика» 

Множества предметов. 

Отношения между предметами и между множествами предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: «больше», 
«меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же длины» (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше», «меньше», «столько же», 
«поровну» (предметов), «больше», «меньше» (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

• сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

• распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять 
классификацию); 

• сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления пар предметов). 

Числа и величины. Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 
натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием 
знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

• пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

• сравнивать числа; 

• упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление, и их смысл. Запись арифметических действий с 
использованием знаков +, - ,•, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 
компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; 
множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 



Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 
достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или нескольких 
долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное свойство 
умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 
и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование свойств 
арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 
от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. 
Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов арифметических 
действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

• моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

• воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными 
способами; 

• оценивать правильность предъявленных вычислений; 

• сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

• анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения 
содержащихся в нём арифметических действий. 

Числа и величины. Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотношения 
между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая 
сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев 
года. 



Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). Длина 
ломаной и её вычисление. Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). 
Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближённых значений 
величины с использованием знака. 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины по 
известной доле её значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Универсальные учебные действия: 

• сравнивать значения однородных величин; 

• упорядочивать данные значения величины; 

• устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении разнообразных 
учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим 
способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, схем, 
диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в»; зависимости между 
величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько 
решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не использующимися 
при решении). 

Универсальные учебные действия: 

• моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

• планировать ход решения задачи; 

• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для её 
решения; 

• прогнозировать результат решения; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера (в 
ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

• наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий. 

 



Геометрические фигуры. Геометрические величины 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, 
ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. 
Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его 
элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников 
(прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон 
(разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон 
и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, шар. 
Их модели, изображение на плоскости, развёртки. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 
окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы (пересечение) фигур. Осевая симметрия. 
Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или 
несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на бумаге в клетку. 

Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения); 

• различать геометрические фигуры; 

• характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

• конструировать указанную фигуру из частей; 

• классифицировать треугольники; 

• распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 
классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства и 
неравенства как математические примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических 
связок «и», «или», «если... то...», «неверно, что...» и их истинность. Анализ структуры составного 
высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного высказывания из 
двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение примеров, 
подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 



Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе задач, 
решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов). 

Универсальные учебные действия: 

• определять истинность несложных утверждений; 

• приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

• конструировать алгоритм решения логической задачи; 

• делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

• конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью логических 
слов-связок и определять их истинность; 

• анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём составляющие 
его высказывания и делать выводы об истинности или ложности составного высказывания; 

• актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств (в том 
числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий, свойства 
геометрических фигур). 

Работа с данными, с информацией 

Сбор информации, связанной со счётом, с измерением; фиксирование и анализ полученной 
информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод 
информации из текстовой формы и табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). Координатный угол. Оси координат. 
Обозначение вида А (2, 3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определённым 
правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

• собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными 
способами; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

• переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету 
«математика» 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Рудницкая В.Н. Программа четырёхлетней начальной школы по математике. - М. : Вентана-
Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

Рудницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.Математика: 1 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Рудницкая В. Н., Юдачёва Т.В.Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений : в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рудницкая В. Н., Юдачёва Т.В.Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений : в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рудницкая В. Н., Юдачёва Т.В.Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений : в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое 
пособие. - М. : Вентана-Граф, 2011 г. 

2. Печатные пособия 

Кочурова Е.Э.Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2, для учащихся общеобразовательных 
учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2011. 

Рудницкая В.Н.Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 3, для учащихся общеобразовательных 
учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2011. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.Математика: 2 класс: рабочая тетрадь № 1, 2, для учащихся 
общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.Математика: 3 класс: рабочая тетрадь № 1, 2, для учащихся 
общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.Математика: 4 класс: рабочая тетрадь № 1, 2, для учащихся 
общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рудницкая В.Н. Дидактические материалы № 1, 2: 1, 2, 3, 4 классы, для учащихся обще-
образовательных учреждений. - М.: Вентана – Граф, 2011г. 

Кочурова Е.Э. Дружим с математикой: 1, 2, 3, 4 классы: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Технические средства обучения 

Компьютер. DVD-проектор. Проекционный экран. 

Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

 



4. Экранно-звуковые пособия, ЭОР 

В.Н. Рудницкая «Математика». Электронный образовательный ресурс для работы в классе, CD-
диск1, 2 классы 

«Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия». Электронный образовательный ресурс для 
работы в классе, CD-диск 1, 2, 3, 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего 
образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-
нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и письменным 
литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, 
предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного чтения, а также 
успешность изучения других предметов в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данный курс литературного чтения построен с учётом следующих концептуальных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование его интеллекта и 
основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

• в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты 
учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

• дифференцированное обучение обеспечивает учёт индивидуальных возможностей каждого 
ребёнка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчленённость» и «переплетённость» обучения 
работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идёт обучение работе с 
учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному 
чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть 
уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного 
образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 
эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 
воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 
самовоспитание. 

Принципы построения курса 

Использование системно-деятельностного подхода предполагает преемственность с дошкольными 
образовательными учреждениями, постепенное формирование у детей основных видов речевой 
деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо). 

В основу построения курса «Литературное чтение» в системе учебников «Начальная школа XXI век» 
были положены следующие принципы: 

• системности — обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитания и развития 
младшего школьника, а также создания литературного пространства на основе 
взаимодействия и интеграции различных форм дополнительного образования (кружки, 
факультативы, библиотечные часы, а также самостоятельная работа с книгой в группе 
продлённого дня); 

• эстетический — обусловливает требования к произведениям, вошедшим в курс 
литературного чтения. Постоянное общение младших школьников с лучшими образцами 
детской литературы создаёт условия для формирования их эстетического вкуса и 
читательских предпочтений; 



• эмоциональности — учитывает воздействие литературного произведения и книги на 
эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя (развитие его эмоциональной 
отзывчивости, способности воспринимать художественный мир автора, сопереживание 
чувствам героев); 

• преемственности — обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного образования 
и уроков литературного чтения с уроками русского языка, окружающего мира, музыки, 
изобразительного искусства. 

При конструировании курса литературного чтения с учётом принципа системности были 
сформулированы следующие требования к его содержанию: 

• содержание учебников представлено блоками (разделами), построенными по жанрово-
тематическому, жанровому и авторскому принципам. Объём и содержание произведений 
каждого блока отобраны с учётом возрастных и психологических особенностей 
учащихся начальной школы, произведения способствуют приобщению младших школьников 
к культурному опыту своего и других народов; 

• развитие основных видов речевой деятельности (слушание, чтение, устная и 
письменная литературная речь) входит содержательной линией в каждый изучаемый раздел и 
носит практико-ориентированный характер; 

• введение в каждый раздел и последовательное знакомство с литературоведческими понятиями 
на пропедевтическом уровне служит литературному развитию и формированию читательской 
компетентности; 

• системная работа по формированию самостоятельной читательской деятельности проходит в 
каждом разделе каждого класса и усложняется от класса к классу; 

• система творческих заданий, представленная в каждом блоке (разделе), позволяет учитывать 
уровень обученности и индивидуальные возможности учащихся; 

• умение работать с информацией (находить информацию в тексте произведения, в 
справочниках, энциклопедиях и доступных интернет ресурсах) формируется последовательно 
во всех классах начальной школы. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

• сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими 
умениями; 

• работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как 
искусством слова с учётом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

• одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

• сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым 
объектом изучения; 

• различение художественных и научно-популярных произведений; 

• формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие 
произведения; 



• освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 
развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребёнку стать читателем: подвести к 
осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 
опыт. Развитие читательских умений предполагает овладение основными видами устной и 
письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 
слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только 
фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 
своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 
текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 
ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание 
текста и специфики его литературной формы; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 
зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользоваться 
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 
работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы 
как искусства слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 
возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 
овладения смысловым чтением и формирования универсальных учебных действий. 
Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения на 
уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 
самостоятельного чтения по изучаемым теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в 
конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается в курсе «Обучение грамоте», 
продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, 
профессиональной подготовки учителя и средств обучения, соответствующих программе. В этот 
период объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 8 ч в 
неделю, из которых 1 ч отводится на литературное слушание. После периода обучения грамоте идёт 
раздельное изучение литературного чтения и русского языка, которые входят в образовательную 
область «Филология». На изучение литературного чтения со 2 по 4 класс отводится по 4 ч 
еженедельно. 

 

 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 
художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности оказывает огромное 
влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ 
гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, 
принятых в семье, в народе, в обществе (любовь к семье, к своему народу, Родине, уважительное 
отношение к другой культуре и мнению и т. п.). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего 
образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 
универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 
необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных 
в ФГОС НОО: 

«Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать: 

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 освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определение наиболее 
эффективных способов достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (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 своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдение нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составление текстов 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; изложение своего 
мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 

12. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в 
совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения 
окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 



14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по литературному чтению с учётом специфики содержания предметной области 
„Филология", должны отражать: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного 
развития; 

• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности 
в систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы характеризуется 
сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться — овладение им 
универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы для постановки и решения 
любой учебной задачи. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Структура программы 

Программа состоит из пяти разделов: «Виды речевой и читательской деятельности», «Круг чтения», 
«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений)», «Чтение: работа с информацией». В разделы программы входят основные 
содержательные линии: круг чтения, примерная тематика, жанровое разнообразие произведений, 
ориентировка в литературоведческих понятиях, развитие навыка чтения, восприятие литературного 
произведения, творческая деятельность, межпредметные связи. Кроме того, в программе дано 



тематическое планирование по классам, планируемые результаты к концу каждого года обучения, 
материально-техническое обеспечение реализации программы, варианты комплексных проверочных 
работ по итогам каждого года обучения и примерное поурочное планирование. 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков чтения идёт от громко-речевой формы чтения вслух до чтения молча. Овладение 
чтением на первом году обучения предполагает формирование целостных (синтетических) приёмов 
чтения слов (чтение целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и 
предложения, на втором году обучения — увеличение скорости чтения и введение чтения молча. В 3-
4 классах — наращивание темпа чтения молча и использование приёмов выразительного чтения 
(понимание задачи чтения и умение отобрать в соответствии с ней интонационные средства 
выразительности). Учитывая разный темп обучаемости детей, необходимо организовать 
индивидуальную работу с детьми, как с теми, кто пришёл в школу хорошо читающими, так и с теми, 
кто отстаёт в овладении процессом чтения. Для этого в средствах обучения представлены задания 
разной степени сложности. 

Развитие восприятия произведения 

Литература не может выполнять только иллюстративную роль и не должна использоваться только 
как наглядный пример к какому-то понятию или учебной теме. Она самоценна, и эту присущую 
литературе ценность ребёнок-читатель постепенно осознаёт, развивая свой духовный мир. Именно 
поэтому характер и полнота восприятия произведения зависят от читательского опыта, 
сформированности умения воссоздать словесные образы, соответствующие авторскому замыслу. 
Формирование полноценного читательского восприятия является одной из важнейших задач данного 
курса литературного чтения. 

В 1 классе, пока навык чтения у детей отсутствует или недостаточно сформирован, читательское 
восприятие формируется на уроках литературного слушания. 

Во 2 классе уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». Многие дети уже 
владеют навыком чтения и могут самостоятельно работать с текстом, но опыт показывает, что 
начинающий читатель с большим интересом самостоятельно читает прослушанное произведение. 
Уже во 2 классе вводится аналитическое чтение (выстраивание цепочки событий, выделение героев и 
их поступков). Учитель ставит перед детьми вопросы: «Как начинается произведение?», «Что было 
дальше?», «Какие события вас взволновали?», «Как произведение закончилось?». Рассматривается 
форма произведения: определяется жанр, жанровые признаки, выделяются слова, необходимые для 
описания событий, героев. 

В 3-4 классах начинается собственно литературное чтение школьника в полном объёме: умение 
читать вслух и молча, воспринимать содержание произведения на слух и читая самостоятельно, 
слушать и слышать текст произведения, отвечать на вопросы и задавать вопросы, работать с текстом 
произведения. 

Во всех классах один раз в неделю в рамках изучаемого раздела проводятся уроки слушания и 
обучения работе с детскими книгами, что позволяет расширять читательское пространство и 
обогащать читательский опыт учащихся, формировать полноценное читательское восприятие и 
читательскую компетентность. 

 

 



Знакомство с литературоведческими понятиями 

В 1-2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами произведений, узнают 
основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Накапливаются представления школьников об 
авторах произведений разных жанров. 

В 3-4 классах на пропедевтическом уровне вводятся литературоведческие понятия, выделяются 
особенности произведений разных жанров, в соответствии с этим расширяется круг детского чтения, 
усложняются произведения. Знакомство с литературоведческими понятиями и представлениями в 
данном курсе литературного чтения носит практико-ориентированную направленность. 

Развитие речевых умений 

В программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово в тексте, понимать его 
значение (в контексте произведения), выявлять оттенки значений, понимать, почему данное слово (а 
не другое) выбрал писатель (поэт), как оно характеризует героя и выражает отношение автора. Далее 
важно научить детей не только замечать и понимать слово, но и различать его прямое и переносное, 
образное значение, а затем использовать в собственной речи. Развивается один из основных видов 
речевой деятельности — говорение (устная речь). Практическое знакомство с диалогом и монологом 
(выделение в тексте, чтение в лицах, ведение диалога о прочитанном). Формулирование вы-
сказываний о своём отношении к произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и 
рассказыванию, чтению наизусть стихотворных произведений и небольших отрывков из 
прозаических произведений. 

Развитие творческой деятельности 

Добиться хорошего уровня литературного развития учащихся, научить их выразительно читать и 
понимать прочитанное можно, только вовлекая детей в самостоятельную творческую деятельность. 
Необходимо вводить такие виды работы с произведением (книгой), которые побуждают ребёнка 
вносить элементы творчества, выражать своё отношение к герою (произведению), по-своему 
интерпретировать текст. Методы и приёмы, используемые на уроках литературного чтения, имеют 
широкий спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное 
чтение и драматизация произведения. В данном курсе широко используются практические действия 
учащихся при выполнении заданий к изучаемому произведению в тетради (подчёркивание, пометы, 
перегруппировка текста), изобразительная деятельность (рисование, раскрашивание, оформление 
обложек), игровые приёмы (работа с кроссвордами, дидактические литературные игры), а также 
письмо (дописывание, списывание, сочинения) и различные формы устной речи (составление 
высказываний, описаний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах). 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так как носят обучающий 
характер. Формы организации творческих работ могут быть разные: индивидуальные, парные, 
групповые. 

Содержание учебного предмета 

В 1 и 2 классах используются тематический и жанрово-тематический принципы систематизации 
материала, информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и 
прозаической речи), об их авторах. 

В 3-4 классах произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В учебники 
включены произведения, вошедшие в золотой фонд классической детской литературы, а также 
произведения народного творчества, современных детских отечественных и зарубежных писателей. 



Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного жанра, 
но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные 
творчеству Л. Толстого, помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные 
сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, 
научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен 
разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-
нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на 
эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 
отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует пред-
ставления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы 
построения процесса обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1-4 классах? В первом полугодии 1 
класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного слушания — 
слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 
литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают 
начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, 
сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание читаемого 
произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и 
отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, 
углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское 
развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. 
Между учеником, книгой, автором складываются определённые отношения, вызывающие у 
третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми 
литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, новыми 
именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного произведения 
(компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами 
произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое 
моделирование. С 1 по 4 класс проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с 
книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

 

 

 

 

 

 



1 класс 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится урок литературного слушания, после обучения 
грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки слушания и работы с 
детскими книгами. Общее количество часов зависит от продолжительности букварного периода. 
Если букварный период заканчивается в первом полугодии, то общее число уроков 84 (16 уроков 
литературного слушания в первом полугодии и 68 ч литературного чтения и слушания во втором 
полугодии). Возможны и другие варианты, зависящие от готовности класса. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать 
фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится — не нравится». 
Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлён и пр.), сравнение 
действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, 
сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение с интонациями, 
соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 
отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 
смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 
умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 
Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. Универсальные 
учебные действия (УУД): 

• воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, слушать и 
слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• понимать учебную задачу; 

• отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между 
героями произведений, побуждающие давать оценку событиям и поступкам героев, 
требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие 
эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений); 

• выделять положительных и отрицательных героев; 

• овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, чтения 
наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, характеристики героя, 
произведения, книги); 

• строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему произведения; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных 
литературных произведений; 



• различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, 
потешку); 

• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, 
заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 

• составлять модели (моделирование обложек к произведению). 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры 
фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения 
русских и зарубежных поэтов-классиков XX в., произведения детских поэтов и писателей, 
раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. 
Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о природе, о 
детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре 
и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 
скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 
пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, 
абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• распознавать произведения фольклора по жанрам; 

• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

• использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся ( на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших 
сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, 
участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание 
небольших сказок и историй от лица героев. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать и формулировать творческую задачу; 

• инсценировать сцены из сказок и рассказов; 

• создавать истории с героями изученных произведений. 

 



Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных таблиц 
информацией о произведении и книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• находить информацию о героях произведения; 

• вычленять основные события в произведении и устанавливать их последовательность; 

• моделировать отношения между героями произведений. 

Межпредметные связи: 

• с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 
текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших 
произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той 
же книге; 

• с уроками технологии, изготовление книг - самоделок, групповые творческие работы 
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 
произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание условий 
для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на 
прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к 
героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений 
(сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка 
эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям 
произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами вслух 
небольших по объёму текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. 
Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 
самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших 
случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление простейшего 
плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения при помощи учителя. 
Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 

• читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 страницы; 

• овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 
коммуникативных задач; 

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы 
(на примерах поступков героев литературных произведений, входящих в круг чтения 
второклассников); 

• понимать учебную задачу, определять способы её решения; 

• анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать главную 
мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план); 

• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

• выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений; 

• отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между 
героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и поступкам героев, требующие 
от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие эмоциональное 
отношение ученика к событиям и героям произведений); 

• формулировать высказывание (о произведении, о героях); 



• планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей (выразительное чтение, 
чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и контролировать этапы выполнения 
задачи; 

• использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских задач 
(определения темы, жанра и авторской принадлежности произведения и книги); 

• группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 

• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать прямое 
и контекстное значения слова; 

• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

• составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели (на примере 
моделирования обложек к произведению). 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, 
потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. 
Произведения русских и зарубежных писателей - классиков, произведения современных детских 
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 
Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-
справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к 
другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и 
лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, 
пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, оглавление, иллюстрация. 
Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 
произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая 
сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 
скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название произведения 
(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

• группировать пословицы и загадки по темам и видам; 

• характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 



• использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, автор 
произведения, герой произведения). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 
историй. Рассказывание сказок от лица одного из её персонажей. Придумывание продолжения 
произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные 
творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для 
любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-
конкурсов, уроков-игр. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразительное чтение, 
творческий пересказ); 

• читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или отдельные 
эпизоды; 

• создавать истории о героях произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», 
«От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение 
читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, 
книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о произведении 
или книге; 

• слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и 
уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы 
недостающей информацией. 

Межпредметные связи 

• уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, 
сказок) о героях литературных произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

• с уроками музыки, слушание музыкальных произведений по теме изученных произведений 
(народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 



• с уроками технологии: изготовление книг - самоделок, ремонт книг, практическое 
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего - 
конструкции к изученным произведениям или разделам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений 
разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 
сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). 
Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 
характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета 
героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений целыми словами. 
Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 
соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли 
текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их 
оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 
выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и 
озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста 
(подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 
коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, проводить 
самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить 
неточности и ошибки; корректировать — вносить исправления, дополнения и изменения по 
результатам оценки своей деятельности; 

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое) 
в зависимости от учебной задачи; 

• воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и слушании 
(определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и 
составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию); 

• выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их поступках) 
при составлении плана; передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с 
учётом его специфики, пользуясь разными видами пересказа; 

• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать прямое 
и контекстное значения слова; 

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы 
(на примерах поступков героев литературных произведений), понимать позицию автора 
текста и выражать свою точку зрения (при анализе литературного произведения); 



• произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно выражать свои мысли 
с учётом цели высказывания и особенностей слушателя; 

• участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), проявляя 
уважение к мнению собеседника; 

• выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отношении 
показанных в произведении норм морали и нравственности; давать оценку морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении художественных 
произведений; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных 
литературных произведений; 

• читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской 
принадлежности; 

• классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлежности. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и 
прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-
популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-
справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о людях и их 
отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных 
основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь 
и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, 
рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим 
рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения песенок и прибауток, 
наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы 
добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 
отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, 
повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 
структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 
образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, 
сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 
художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов 
природы в художественной форме и наличие фактической информации. 



Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. 
Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-
сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение {художественное произведение, научно-художественное, 
научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. 
Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, указывать их 
сходство и различия; 

• отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от художественного; 

• сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться изученными 
литературоведческими понятиями. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 
фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 
произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 
продлённого дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 
занятиях): «Дорога сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д. Проведение литературных 
игр, конкурсов, утренников, уроков-отчётов. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 
проектов; 

• интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из героев произведения 
или от первого лица); восстанавливать деформированный план по тексту; 

• инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»; 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 
заданным строфам и рифмам. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с 
опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «Об 
авторе», «От автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 
героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 



Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 
познавательных запросов; 

• выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте изучаемого 
произведения, интерпретировать текст, оценивать содержание и языковые особенности; 

• устанавливать последовательность событий в тексте произведения и анализировать причинно-
следственные связи; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и 
их поступках); 

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы 
недостающей информацией, сравнивать информацию, представленную в текстовом и 
схематическом виде; 

• ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), предисловием, 
послесловием); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения), 
запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, 
рассказов); 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 
произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 
интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование 
книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к героям 
произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

• с уроками технологии: переплёт книг, работа с элементами книги, ремонт книг в классной и 
школьной библиотеках. 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для 
полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 
логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения 
литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки 
зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ 
их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним 
автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 
произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие 
персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие человека. Понимать 
роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. 
Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, 
темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного 
произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или 
отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, 
паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков 
из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 
отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов 
поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, 
изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, 
сравнений. 

Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по 
плану. 

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе 
героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме 
словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать наиболее 
продуктивные; 



• овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, выразительное 
чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), контролировать выполнение 
задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых задач; 

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, 
выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать главную 
мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план, понимать авторский 
замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 

• составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-следственные связи 
между ними; 

• овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и строить 
монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или прослушанных 
произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно относиться к иной точке 
зрения, формулировать письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведении); 

• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, находить 
неточности и ошибки; корректировать — вносить исправления, дополнения и изменения, 
оценивать свою деятельность; 

• произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно выражать свои мысли 
в соответствии с учебной задачей; 

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, 
заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа 
литературного произведения); 

• уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять 
особенности художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства 
выразительности и использовать их в речи, понимать эстетические ценности и на их основе 
вырабатывать свои эстетические критерии; 

• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять главную 
мысль произведения; пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
поисковым и просмотровым) для решения учебных задач; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных 
литературных произведений; 

• овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку поступков 
литературных героев; 

• ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать сущность поступков 
героев, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей при изучении художественных произведений; 

• стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями 
литературных произведений. 



Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 
пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных 
народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки 
из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, 
детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская 
книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о научных открытиях. 
Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и 
других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные 
произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок (народной и 
литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказов, очерковых 
произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских 
произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 
повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна 
девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 
особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок действий 
(рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 
превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 
переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 
эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 
воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 
выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических 
связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека к 
Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, 
предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 



(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 
создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение, 
литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 
повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно - художественное 
произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 
композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола. 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении средства 
выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры); 

• различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в стихотворной и 
прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры; 

• ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги (книга-
произведение, книга-сборник). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 
«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 
устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё каталожную 
карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-
драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица 
автора); 

• самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы и формы 
решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и группах; подготовка и 
проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.); 



• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 
заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ и проектов; 

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 
проектов; 

• интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев произведения, 
от имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный план по тексту; 

• инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные постановки, 
моделировать «живые картины»; 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 
заданным строфам и рифмам. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о 
произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания 
книги по её названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, 
схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для 
получения информации. 

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение порядка учебных 
действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 
познавательных и эстетических запросов; 

• находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой форме; 
преобразовывать текстовую информацию в табличную; 

• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их данными 
для решения различных учебных задач; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, героях и 
их поступках при составлении плана; 

• ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской принадлежности; 
уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или по каталогу; 

• пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате; 



• пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ). 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 
произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 
(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 
рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 
русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 
взаимообогащении музыки и литературы; 

• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 
словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 
иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 
понял и передал своё понимание прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в 1 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

— понимать содержание прослушанных произведений; 

— осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, 
сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение); 

— читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

— правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

— моделировать обложку книги: указывать фамилию автора заглавие, жанр и тему (о Родине, о 
детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

— высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

— узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

— оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

— использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, 
название произведения); 

— различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

— сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

— сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

— находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

— находить в тексте и читать диалоги героев; 

— определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 

 



Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

— моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 

— придумывать истории с героями изученных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

— инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

— создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

— пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

— понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

— находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном виде; 

— определять тему текста; 

— работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

— сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

— находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

— дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

— находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

— читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 
позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 

— читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

— читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 
соответствующие читаемому произведению; 

— отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их 
поступках; 

— определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-
символическое моделирование; 

— понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев 
произведения с нравственными нормами; 

— находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

— пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 
подготовки пересказов; 

— группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

— понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о 
поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

— пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по 
изучаемому разделу (теме); 

— пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели чтения; 

— читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них произведения к 
изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— различать стихотворный и прозаический тексты; 

— определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенный 
признак; 

— различать пословицы и загадки по темам; 



— использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, 
диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

— осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

— выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

— находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

— инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) пли отдельные эпизоды; 

— моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

— рассказывать сказки с присказками; 

— создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученик может научиться: 

— делать иллюстрации к изученным произведениям; 

— иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

— выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о детях», 
«Сказки о животных»; 

— инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

— находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

— определять тему и главную мысль текста; 

— работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей для 
характеристики произведения, книги, героев; 

— дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

— самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

— находить информацию о книге в её аппарате; сравнивать произведения по моделям: дополнять, 
исправлять, уточнять; высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 



К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

— осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

— понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять 
их главную мысль; 

— читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующем 
возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 60-75 слов в минуту); 

— читать молча (про себя) небольшие произведения по контролем учителя и самостоятельно; 

— читать выразительно подготовленные тексты, соблюдать знаки препинания и выбирая тон, темп, 
соответствующие читаемому произведению; 

— читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

— пользоваться первичным, изучающим и поисковым видам чтения по собственному желанию и в 
зависимости от цели чтения 

— практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по 
принципу сходство/различия; 

— отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их 
поступках; 

— правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответствие 
содержанию; 

— понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и обогащать 
свой эмоционально-духовный опыт; 

— пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая краткий и подробный 
пересказ; 

— классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, 
выделяя существенные признаки; 

— различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать 
своё мнение о произведении; 

— понимать авторскую точку зрения, аргументированно соглашаться или не соглашаться с 
авторской позицией; 

— работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-сборниками), находить 
нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автора, словарь); 



— уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру или 
авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические жанры; 

— определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), 
выделяя 2-3 существенных признака; 

— подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 
значение слов; 

— находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

— находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие 
понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, 
диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

— подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

— употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

— находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать реплики героя в 
соответствии с образом, созданным автором произведения; 

— инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

— моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 

— создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного 
произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

— иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

— выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам «Народные 
сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

— творчески пересказывать произведение от лица героя; 

— создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

 



Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

— определять и формулировать главную мысль текста; 

— находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных элементах 
книги — сведения об авторе, жанре; 

— работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 
произведения, книги, героев; 

— делить текст на составные части, составлять план текста; 

— понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, моделях; 
дополнять, исправлять, уточнять её; 

— сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

Ученик может научиться: 

— самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

— находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

— целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-
популярных произведений и справочниках; 

— сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

— понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт и себе художественная литература; 
объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»; 

— понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, сохраняющей и 
передающей нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

— осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной литературы своей 
страны и мира; 

— проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к 
культуре других народов; 

— работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах и 
группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слушать однокласс-
ников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение 
и позицию собеседников); 

— пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации своей работы 
с литературными произведениями (понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных 
действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

— проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым 
произведением и любым источником информации, для обогащения читательского опыта; 

— воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-
нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

— пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения читательского 
интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

— читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не 
менее 80 слов в минуту, молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными 
возможностями); 

— читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя 
задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами; 

— пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым 
(выборочным)), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

— различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу; 

— ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 
прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; 
выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 



последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по 
сюжету произведения; 

— работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять 
тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, 
дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

— понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить с 
нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

— пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или письменно; 

— выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

— составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

— пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

— воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

— определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, героям и их 
поступкам; 

— отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения художественного 
произведения; 

— сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2-3 отличительные 
особенности; 

— формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма 
(повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 

— работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 
информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, художественный и 
научно-популярный, соотносить типы текста с жанром; 

— сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка) по 
структуре; 

— использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 
произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, автор 
— герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, положительные и 
отрицательные герои произведения; 

— практически находить в тексте произведения средства выразительности — эпитеты, сравнения, 
олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 



— подбирать к словам синонимы и антонимы, Ориентируясь на их контекстное значение. 

Ученик получит возможность научиться: 

— сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и 
стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

— находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и портреты 
героев), повествования и рассуждения; 

— различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, журналы), 
использовать их для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать «живые 
картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

— создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 

— выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать информацию, 
оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты 
работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках); 

— писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям картин к 
произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

— сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

— пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рассказыванием 
и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

— создавать собственные тексты (повествование — по аналогии; рассуждение — развёрнутый ответ 
на вопрос; описание — характеристика героя или пейзаж). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

— находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

— прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и анализа её 
структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

— работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать 
моделирование для решения учебных задач; 

— использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев; 



— пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками 
(словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать информацию из разных 
источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

— находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

— находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в справочниках и 
энциклопедиях, в том числе электронных; 

— собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 
эрудицию и читательский кругозор; 

— сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

Описание материально-технического обеспечения 

Контрольно-измерительные и дидактические материалы 

1. Литературное чтение. Проверочные и контрольные работы, тесты. Л.А. Ефросинина. М. И. 
Оморокова. Москва Издательский центр «Вентана Граф» 2010 Начальная школа XXI века 

Информационно – методическое обеспечение. 

Для учителя: 

1. Литературное чтение : программа: 1-4 классы / программа, Л.А. Ефросинина. М. И. 
Оморокова. Москва Издательский центр «Вентана Граф» 2012 Начальная школа XXI века 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования (2009 г.). 

1. Литературное чтение: 3 класс : методическое пособие Л.А. Ефросинина. – 4-е изд., дораб М. : 
Вентана-Граф. 2013. Начальная школа XXI века 

2. Электронные образовательные ресурсы: 

Литературное чтение. 1-4 классы. Электронное учебное пособие. Словарь-справочник «Книгочей» 
(автор Л.А. Ефросинина); 

Для учащихся: 

1. Литературное чтение : 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 
ч. Ч. 1/ авт. сост. Ефросинина Л. А., М. И. Оморокова — 4-е изд. дораб. М. : Вентана-Граф, 
2013. Начальная школа XXI века 

2. Литературное чтение : 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 
ч. Ч. 2/ авт. сост. Ефросинина Л. А., М. И. Оморокова — 4-е изд. дораб. М. : Вентана-Граф, 
2013. Начальная школа XXI века 



3. Литературное чтение. 3 класс : рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных 
учреждений, Ефросинина Л. А., издание 5 доработанное. М. : Вентана-Граф, 2013. Начальная 
школа XXI века 

4. Литературное чтение. 3 класс : рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных 
учреждений, Ефросинина Л. А., издание 5 доработанное. М. : Вентана-Граф, 2013. Начальная 
школа XXI века 

Дидактические пособия: 

• учебная хрестоматия «Литературное чтение. 3 класс» в 2 ч. (автор-составитель Л.А. 
Ефросинина); 

• литературное чтение в начальной школе: оценка достижения планируемых результатов 
обучения: контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков 
чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе- представить в 
обобщённом виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и 
на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 
конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 
окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически 
грамотные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство 
человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, 
развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует не только дальнейшему успешному 
обучению, но и интеллектуальному и особенно духовно-нравственному развитию младших школьников. 
Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения данного предмета 
определяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной области 
состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место 
человека в ней, в познании учащимся самого себя, своего Я. 

Таким образом, изучение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, 
предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и 
образовательные  цели  естественнонаучного  и  обществоведческого  образования  младших 
школьников. 

Общая характеристика предмета 
Теоретической основой данной программы являются: 
 системно-деятельностный подход - обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 
умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 
(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина 
и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности 
- понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 
инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 
духовно-нравственного и социального опыта. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
 человек и природа; 
 человек и общество; 
 правила безопасной жизни. 
В средствах обучения представлены две технологические позиции: 
1. Организация целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 
2. Усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 
 
Исходя из этого обучение требует различных организационных форм, часть которых проходит вне 

классной комнаты.  
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, присущими им закономерностями.  



Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, литературного 
чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-
практической деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 
выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения 
окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение логически связанных 
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого 
предмета или явления. 

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности 
гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства 
и окружающей среды. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 
Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 
отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений.  

Педоцентрический принцип – определяет наиболее актуальные для ребенка этого возраста знаний, 
необходимых для его индивидуального, психического и личностного развития, а также последующего 
успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои 
познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.  

Культурологический принцип – понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 
обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. В 
программе 3-4 классов для реализации этого принципа введен специальный раздел «Расширение 
кругозора школьников».  

Принцип экологизации – определяется социальной значимостью решения задачи 
экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Этот 
принцип реализуется через формирование у школьников элементарного умения предвидеть 
последствия своего поведения, сравнивать свои действия с установленными нормами поведения в 
окружающей среде. 

Принцип поступательности – обеспечивает постепенность, последовательность и 
перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественнонаучных 
и гуманитарных предметов в среднем звене школы.  

Краеведческий принцип – обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений 
широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой 
деятельности людей, в краеведческий, исторический музей и т.п.  
Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения подчинялся 
определенным требованиям.  

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие 
роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, 



история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, 
наполняются новыми понятиями и терминами.  

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 
начальной школе, учитывалось следующее: 

 уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирической уровне, в том числе в дошкольном 
детстве; необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей ориентировки в 
термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик;  

 зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 
коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке 
науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами и 
понятиями;  

 преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного 
аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, 
формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий.  

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 
деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в программе 
перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

Особенности содержательных линий 
Отбор  конкретного  естественнонаучного  и  обществоведческого  содержания  обучения 
подчиняется определённым требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие 
роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, 
история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, 
наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 
начальной школе, учитываются: 

 знания, накопленные ребёнком на эмпирическом уровне, в том числе в дошкольном детстве; 
 необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 

ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 
 зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке 
науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами и 
понятиями; 

 преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного 
аппарата, т. е. реализация пропедевтического значения этапа начального образования, формирование 
готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагает связь теоретических сведений с 
деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в программе 
перечень экскурсий, опытов, практических работ. 
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

 



 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 
индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое условие 
эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы:«Мы — школьники», «Твоё здоровье» (1 класс); «Кто ты такой», «Что такое здоровье» 
(2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс); «Человек — биологическое существо (организм)» (4 
класс). 

 Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, 
правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живёт рядом с тобой» (2 класс); «Каким был 
человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс). 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему люди 
должны беречь природу. Темы: «Родная природа» (1 класс); «Мы — жители Земли» (2 класс); «Родная 
страна: от края до края», «Человек — живое существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 
свою Родину, что значит любить Родину, семья как ячейка общества. 

Темы: «Родной край», «Наша страна — Россия» (1 класс); «Россия — твоя Родина» (2 класс);  
«Как трудились люди в старину» (3 класс); «Человек — защитник своего Отечества», 

«Человек среди людей» (4 класс). 
 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, техника, культура и 
искусство в нашей стране. 

Темы: «Наша Родина — от Руси до России», «Как люди жили в старину», «Как трудились в 
старину» (3 класс); «Человек — творец культурных ценностей» (4 класс). 

 
Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета 

«Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах обучения.  
Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса: 
 определённость,  
 жизненность,  
 реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах 

создаются в основном искусственные (учебные) ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не 
встречаются.  

Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития 
многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении других 
предметов. Причём эта особенность процесса изучения мира распространяется на изучение природы 
и общества, предметного мира и деятельности и творчества человека. Эта особенность предмета 
продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения: 

1)  организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 
2)  усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 
Исходя из этого обучение требует от учителя использования различных организационных форм, 

часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоёме, в 
учреждении культуры и т. д.). Логика построения процесса изучения предмета «Окружающий мир» на 
уроках в классе (обучение идёт с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание 



(конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые 
становятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного 
учебного диалога. 

«Окружающий мир» — предмет особый. Его изучение требует использования 
нетрадиционных форм организации, усиления роли занятий, которые проходят вне класса (в уголке 
природы, на пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном или игровом зале и пр.). 
Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания школьника, 
систематизировать их, создать стройную картину определённого исторического периода развития 
нашего государства.  

Особенно важны уроки обобщения в 4 классе, когда систематизируются знания, полученные 
за все четыре года обучения, и создаётся возможность чётко представить обобщённое видение 
исторических эпох: Древняя Русь, Московское государство, Россия, Советская Россия, современная 
Россия. 

С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и необходимости 
связи обучения с жизнью в программе приводится перечень экскурсий и практических работ, 
доступных детям в этом возрасте.  

Число практических работ увеличивается к 4 классу.  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.  
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии 

ее форм.  
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.  
 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества.  
 Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле.  
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви в России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  
 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного 
многообразия России и мира.  

 Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества.  

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  
 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно 

– нравственной консолидации российского общества.  
 ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально 

– нравственное.  



 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
Описание место учебного предмета в учебном пане 
Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному ФГОС, на 
изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится не менее 2 уроков в неделю  во всех 
классах начальной школы.  

Таким образом, в течение учебного года этот курс изучается: 
 в количестве 66 часов в 1-х классах; 
 по 68 часов во 2-х,  3-х и 4-х классах. 
 общее количество часов, отводимых на изучение учебного предмета в системе начального 

общего образования – 270 часов.  
С учётом внедрения в общеобразовательный процесс и во внеурочную деятельность ФГОС, 

особое значение предметно-практические виды деятельности для общего развития личности ребенка 
младшего школьного возраста, сохранение его здоровья и стимулирование эмоционального 
благополучия в системе общего образования, рекомендуется организация дополнительных занятий 
(соответствующих кружков и факультативов) путём использования часов из объёма, 
предусмотренного для внеурочной работы.  

Результаты изучения учебного предмета  
Изучение "Окружающего мира" позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных 
результатов обучения, т.е. реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и 
обществоведческого образования младших школьников.  

Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности 
субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка 
как ученика и школьника. Это:  

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; достаточно высокий уровень 
учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 
взаимодействие с ее участниками;  

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 
ценностного взгляда на окружающий мир. Это:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 
многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой 
культуры;  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные достижения; воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви 
к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 
обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование основ 
экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 
безопасной жизни с учетом изменений среды обитания.  

 



Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 
задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 
объектах;  

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  
 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); использование полученных знаний в продуктивной и 
преобразующей деятельности; расширение кругозора и культурного опыта школьника, 
формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 
конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных  результатов 
естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 
результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 
школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере.  

С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», 
содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно 
формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место 
занимают интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 интеллектуальные как способность применять для решения учебных и практических задач 
различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);  

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики 
каждой;  

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 
передать результаты изучения объектов окружающего мира;  

 владение рассуждением, описанием повествованием. Особое место среди метапредметных 
универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 
классификация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.).  

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его 
функции: образовательная, развивающая, воспитывающая: 

 образовательная функция заключалась в создании условий для формирования у 
школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития способности 
ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим школьником 
терминов и понятий.  

 развивающая функция обеспечивала формирование научных взглядов школьника на 
окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 
культуры и эрудиции.  

 воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 
принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 
 

 
 



Содержание программы 
 
1 класс (66 ч) 
 
Введение. Этот удивительный мир (1ч) 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 
Мы — школьники (2 ч) 
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью 

до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи 
взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на 
уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 
сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия: определять время по часам с точностью до часа; описывать 
назначение различных школьных помещений. Конструировать игровые и учебные ситуации, 
раскрывающие правила поведения на уроке. 

Твоё здоровье (6 ч) 
Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. 

Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим дня. 
Универсальные учебные действия: демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила 

гигиены, упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 
Я и другие люди (3 ч) 
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность  
сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные учебные действия: реализовывать в процессе парной работы правила 
совместной деятельности. 

Труд людей (6 ч) 
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 
Универсальные учебные действия: классифицировать предметы (изделия) по принадлежности 

(одежда, обувь, мебель и т. д.); ориентироваться при решении учебных и практических задач на 
правила безопасного поведения с предметами быта; строить небольшой текст информационного 
характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа (31 ч) 
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 



Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по 
выращиванию цветов и т. п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей). Экскурсии, 
знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных особенностей). 

Практические работы: Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 
работа с аквариумом, террариумом, инсектарием. 

Планируемые результаты обучения: 
К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 
 воспроизводить  своё  полное  имя,  домашний  адрес,  название  города,  страны, 

достопримечательности столицы России; 
 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять 

знания о безопасном пребывании на улице; 
 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 
 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
 определять последовательность времён года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения; 
 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 
 сравнивать домашних и диких животных. 
К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут научиться: 
 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
 различать основные нравственно-этические понятия; 
 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 
 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 класс (68 ч) 
 
Введение. Что окружает человека (1 ч) 
Окружающий мир; неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 
Универсальные учебные действия: «Читать» информацию, представленную в виде схемы. 

Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 
Кто ты такой (14 ч) 
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли 
изменить себя. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. Значение режима 
дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за столом. 
Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 
опасных жизненных ситуациях сии. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов 
России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трёх народов. 

Универсальные учебные действия: ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры 
синонимов к слову «Родина»; воспроизводить  в  небольшом  рассказе-повествовании  (рассказе-рассуждении)  
события, связанные с историей Москвы; различать основные достопримечательности родного края и 
описывать их; ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности 
граждан России, права ребёнка. Знать флаг и герб России. 

Мы — жители Земли (9 ч) 
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 
Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 
Универсальные учебные действия: характеризовать кратко Солнечную систему; выделять 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; называть царства природы; описывать 
признаки Животного и растения как живого существа. 

Природные сообщества (23 ч) 
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 
лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы - обитатели 
леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. 
Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 
воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, 
болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоёмов (пруда, болота). 
Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 
Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. Охрана водоёмов 
и рек. 



Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 
учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 
человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 
овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 
труд людей. Вредители сада и огорода. 

Универсальные учебные действия:различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. 
Узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность 
родного края); различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, 
лекарственные и ядовитые растения; составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество». 
Моделировать на примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях 
правила безопасного поведения в лесу; отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко 
характеризовать его особенности. Различать состояния воды как вещества, приводить примеры 
различных состоянии воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать 
водоём от реки как водного потока; описывать представителей растительного и животного мира луга 
(поля, сада). Приводить примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по 
рисункам) опасные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество от других 
сообществ. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 
представленную в виде схемы; описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведённым 
наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры. 

Природа и человек (2 ч) 
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. Путешествие в прошлое (исторические 
сведения). Как человек одомашнил животных. 

Универсальные учебные действия: составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни 
человека. Приводить примеры произведений живописи (музыки), посвящённых природе. Приводить 
примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности). 

Экскурсии: в лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места 
сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический 
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учётом 
местных условий). 

Практические работы:Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 
ожогах, порезах, ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, 
гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 
разных сообществ). 

Планируемые результаты обучения 
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 
 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 
 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 



 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении 
с точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие); соотносить 
событие с его датой ; 

 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; 
 называть царства природы; 
 описывать признаки животного и растения как живого существа; 
 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 
 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 
 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 
 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 
К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 
 читать информацию, представленную в виде схемы; 
 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Москвы; 
 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения»; «плодовые культуры», 
«ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей  

местности). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 класс (68 ч) 
 
Земля — наш общий дом (7 ч) 
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли 

по Солнечной системе. 
Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных 
водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух - смесь 
газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия:  ориентироваться в понятии «историческое время». 
Различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; характеризовать Солнечную систему: называть, 
кратко описывать планеты, входящие в неё. Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, 
тепло, свет). Устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. 
Описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные 
свойства воды (воздуха); называть  источники воды, характеризовать различные водоёмы. Моделировать 
несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Человек изучает Землю (4 ч) 
Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 
историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение  кругозора  школьников.  Представления  людей  древних  цивилизаций  о  
происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю.  

История возникновения карты. 
Универсальные учебные действия: анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 

карту). Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на 
карте. Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. Объяснять 
назначение масштаба и условных обозначений. Определять направление расположения объекта по компасу, 
находить стороны горизонта. 

Царства природы (26 ч) 
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 
отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 
животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных 
групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 
Охрана животных. Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 
животные воспитывают своих детёнышей. Как человек одомашнил животных. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 
жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 
(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения — живые тела (организмы). Жизнь 
растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль 



корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана 
растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 
Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы 
съедобные и ядовитые; характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры 
(классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как 
организм; устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 
обитания животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания. Составлять описательный 
рассказ о животных разных классов. Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в 
России»; перечислять причины исчезновения животных. Ориентироваться в понятии 
«одомашнивание животных»: перечислять признаки, приводить примеры домашних животных; 
характеризовать значение растений для жизни. Различать (классифицировать) растения разных 
видов, описывать их. Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 
значение органов растения. Проводитъ несложные опыты по размножению растений. Приводить 
примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 
Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 
государства.  

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 
Универсальные учебные действия: воспроизводить названия русского государства в разные 

исторические эпохи. Узнавать символы царской власти. Знать имя президента современной России. 
Называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены 
крепостного права; свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей 
государств, деятелей, просветителей Руси и России. 

Как люди жили в старину (12 ч) 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей 
разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили славяне. Принятие христианства на 
Руси. Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой 
древности. 

Универсальные учебные действия: составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос 
«Какими были наши предки?»; описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. 
Воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять 
(обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, Древняя Русь, Московская Русь); 
рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

Как трудились в старину (7 ч) 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 



Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 
гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 
Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, 
древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег.  
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 
Уроки-обобщения: Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 
1917 года). 

Экскурсии: В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью 
изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий 
(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в 
учреждение быта и культуры. 

Опыты: Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 
воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы: Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 
Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия: ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные 
растения», «крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их. Рассказывать 
о возникновении ремёсел на Руси, различать характер ремесла по результату труда ремесленника; 
приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; называть древние города, 
описывать их достопримечательности; ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 

Планируемые результаты обучения 
К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 
 характеризовать условия жизни на Земле; 
 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
 описывать свойства воды (воздуха); 
 различать растения разных видов, описывать их; 
 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 
 объяснять отличия грибов от растений; 
 характеризовать животное как организм; 
 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 
 составлять описательный рассказ о животном; 
 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
 характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в 

пределах изученного); 
 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох; 
 называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 



 работать с географической и исторической картами, контурной картой. 
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 
 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 
 анализировать  модели,  изображающие  Землю  (глобус,  план,  карту).  Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 
 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 
 проводить несложные опыты по размножению растений; 
 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 
 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 
 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия и др.); 
 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 класс (68 ч) 
 
Человек — живое существо (организм) (16 ч) 
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). 
Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в организме. Осанка. 
Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. 
Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 
органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце — главный орган кровеносной 
системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения - почки. 
Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 
Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения 

людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. Внимание, память, речь, 
мышление. Условия их развития. 

Универсальные учебные действия: Характеризовать человека как живое существо, организм: 
раскрывать особенности деятельности различных органов. Объяснять особую роль нервной системы 
в организме. 

Твоё здоровье (12 ч) 
Человек и его здоровье. Знание своего организма - условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание.  
Вредные привычки.  ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на 

дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 
Универсальные учебные действия: раскрывать принципы здорового образа жизни. Объяснять вред 

курения, наркотиков, алкоголя.  Различать ядовитые грибы и растения.   Конструировать в учебных и 
игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания. 

Практические работы:  составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт 
пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при 
несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Человек — часть природы (2 ч) 
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребёнка: значение чистого 
воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное отношение к 
старости и забота о престарелых и больных. 

Универсальные учебные действия: характеризовать человека как часть природы: выделять 
общее и отличное от организма животного. Устанавливать последовательность этапов развития 
человека.   Характеризовать условия роста и развития ребёнка. 

 



Человек среди людей (5 ч) 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Универсальные учебные действия: различать положительные и отрицательные качества человека, 

приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. Характеризовать 
правила безопасности при общении с чужими людьми. 

Родная страна: от края до края (10 ч) 
Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). Почвы России. 
Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 
положение на карте).  

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 
Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий.  

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 
положения, природы, труда и культуры народов). 

Универсальные учебные действия: описывать картины природных зон, узнавать на рисунках 
(фото, схемах) особенности разных природных зон. Моделировать схему строения почвы, 
характеризовать особенности разных почв. Находить на карте равнины и горы России (своего края). 
Выделять особенности кремлёвских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям). 
Обобщать информацию о странах — соседях России, полученную из разных источников. Описывать 
особенности. 

Практические работы:Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 
рабочей тетради).  

Гражданин и государство (3 ч) 
Россия — наша Родина. Русский язык — государственный язык России. Права и обязанности 

граждан России. Символы государства 
Универсальные учебные действия: характеризовать права и обязанности гражданина России. 

Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
Планируемые результаты обучения 
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 
 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 
 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 
 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать 

условия роста и развития ребёнка; 
 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные 

и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты; оценивать масштаб, 
условные обозначения на карте, плане;  



 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 
местности;  составлять рассказ-описание о странах — соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 
время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;  
 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;  
 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя 

президента современной России; описывать основные события культурной жизни России (и разные 
исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 
К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 
 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки;  
 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 
 раскрывать  причины  отдельных  событий  в  жизни  страны  (войны,  изменения 

государственного устройства, события и культурной жизни) в рамках изученного. 
Материально – техническое обеспечение программы: 
1. Окружающий мир: 1-4 класс: учебник для учащихся общеобразоватеьных учреждений: в 2 

ч. Ч. 1, 2 / Н. Ф. Виноградова. – 3 изд., испр. – М.: Вентана – Граф, 2012. – (Начальная 
школа XXI века). 

2. Окружающий мир: 1 – 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразоватеьных 
учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н. Ф. Виноградова. – 3 изд., испр. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 
(Начальная школа XXI века). 

3. Окружающий мир. Электронный образовательный ресурс. 1 – 4 класс (CD)/ Виноградова Н. 
Ф.: Вентана – Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе – разностороннее художественно-
творческое развитие учащихся: 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

• активизация самостоятельной творческой деятельности; 

• развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством (восприятие и 
практическая деятельность); 

• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 
культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 
искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать способность 
проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии; 
формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 
искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в 
окружающую действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества 
в художественной деятельности; 

• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 
декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

• формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 
языком графической грамоты, навыки работы разными художественными материалами, 
учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои 
представления об окружающем мире; 

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в программе путем 
развития дифференцированного зрения, освоения художественно-образного языка изобразительного 
искусства. Особое внимание в программе уделяется самостоятельной художественно-творческой 
деятельности школьников, восприятию ими произведений разных видов искусства. 

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство обучения и 
воспитания, взаимодействие с образовательными дисциплинами. 

Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

• опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества; 

• подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на 
внутренний мир ребенка конкретного возраста, внешние социальные и культурные изменения; 



• проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир 
отношений человека и природы; 

• активизация проектных форм мышления как основы укрупнения педагогических задач 
развития. 

Уроки изобразительного искусства следует выстраивать таким образом, чтобы вызвать у школьников 
желание заниматься творческой деятельностью, познавать мир в художественно-образной форме. 

Общая характеристика предмета. 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир). 

Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средства 
художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, 
пятно, объем, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). формирование 
представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей. Знакомство с историей 
возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, 
их развитие, появление новых видов и форм художественно-творческой деятельности человека. 
Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира природы и действительности, 
условий жизни человека в художественном творчестве. Изобразительное искусство как выразитель 
истории человечества в художественных образах. 

1. Развитие фантазии и воображения. 

Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать 
поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие 
желания творить, формирование индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать 
пространство и выстроить композицию. 

Начальная школа – время активного развития учащихся, формирования их творческого познания и 
целостного восприятия окружающего. Важное условие развития художественно-образного 
мышления – вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных 
видов искусства. 

Деятельностный полихудожественный подход и интегрированный характер организации занятий 
позволяет разнообразить и обогатить восприятие, развивает ассоциативное мышление, способность 
анализировать, сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения 
обобщать художественные образы. 

1. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию эстетического в 
деятельности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. Этот раздел 
характеризуется относительно самостоятельной системой учебных задач. Цель – развитие у 
школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. 
Осваивая программный материал, школьники получают представление об искусстве и его истории, о 
видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты 
художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства. 



Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной 
деятельности. 

Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и 
акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов 
украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения природных форм с 
помощью разнообразных материалов и в различных техниках. 

Работа в объеме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное 
конструирование и дизайн – создание несложных геометрических форм из бумаги, использование в 
работе готовых объемных форм, природного материала. 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) 
предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы. 

Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путем рассмотрения ряда 
учебных проблем: развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 
искусстве и жизни, развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности, 
развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире, композиционные 
задачи в искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс (33 ч) 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму( 
изобразительное искусство и окружающий мир). 

 Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание на 
основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 
характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы  красками и кистью. Использование в 
работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для 
изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, 
окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение 
всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на 
листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение 
различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 
настроений в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 
элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. 
Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в 
рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух 
красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание 
коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном 
пространстве: ближе – ниже, дальше – выше. Передача простейшей плановости пространства и 
динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, 
пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. 
Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного 
орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

2. Развитие фантазии и воображения. 

        Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 
Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с 
музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача 
движения и настроения в рисунке. Наблюдения за объектами окружающего мира. Создание 
творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы 
контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в 
музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача 
динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 
между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, 
шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего 
мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в 
слове своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными 
формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 
Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции 
по мотивам литературных произведений. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). 
Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и материалов: 
гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 



3.Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика). 

        Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие в 
обсуждении тем «Какие бывают художники – живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как 
изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 
художников – живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 
изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений 
художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 
эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий 
прикладного искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. 
Представление об особенностях работы скульптора, архитектора, игрушечника, дизайнера. Роль и 
значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по 
впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны: 

Знать и понимать: 

• особенности произведений изобразительного искусства; 

• творчество известных русских художников; 

• виды изобразительного искусства; 

• материалы и инструменты для изобразительного искусства; 

• Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• с помощью красок передавать свое настроение, отношение к героям рисунков; 

• работать с красками, гуашью, карандашами, используя необходимые инструменты и материалы; 

• с помощью художественных средств передавать свойства различных объектов природы (цвет и 
оттенки цвета, форму, материал и др.); 

• с помощью глазомера сравнивать расстояние до объекта и между объектами, свойства объектов; 

• используя сравнение, давать краткую характеристику некоторых художественно-эстетических 
понятий. 

Личностныерезультаты: 

-целостное, гармоничное развитие мира; 

-интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

-умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в 
природе, в окружающей действительности; 

-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

-умение доводить работу до конца; 



-способность работать в коллективе, индивидуально и в малых группах; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение; 

-адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметныерезультаты: 

-постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

-принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

-самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

Предметныерезультаты: 

-сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью 

-умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они вызывают, 
элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

-умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

-умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем любимом 
произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

-умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, 
оформлении жилища; 

-умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, 
изобразительном, пластическом, музыкальном; 

-умение развивать предложенную сюжетную линию; 

-сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 
творческой деятельности; 

-умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс (34 ч) 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму   

( изобразительное искусство и окружающий мир). 

        Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, 
тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

        Создание этюдов, быстрые цветовые  зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения 
цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 
Выражение в  картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о 
художественных средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы 
цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов  с натуры и передача в 
рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной 
плоскости, первом и втором плане. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. 
Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. 
Представление о том, почему у каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: 
изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. 
Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 
предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках – графике, живописи, 
аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса 
цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование 
готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление 
об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной 
деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование 
выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных 
исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в 
объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. 
Конструирование и создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами 
примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного изображения в 
технике компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов (передача симметрии, линии, 
пятна). 

2. Развитие фантазии и воображения. 

Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 
Отображение контраста и нюанса в рисунке. Передача динамики, настроения, впечатления в 
цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном 
произведении. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства с 
использованием больших готовых форм.Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно-
пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих 
эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование 
несложных форм предметов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек в 
театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-
цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание 
композиций по мотивам литературных произведений. 

 

 



3.Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Материалы и инструменты разных художников. Различие жанров изобразительного искусства. 
Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего 
эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, 
рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. Роль и значение 
музея. 

Связь и родство изобразительного искусства с другими видами искусства: музыкой, театром, 
литературой, танцем. Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 
архитектуре». Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. Разнообразие оттенков 
цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Преставление о работе художника-
иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в 
словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление 
об особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном, драматическом 
театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностныерезультаты: 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в 
природе, в окружающей действительности; 

• способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

• способность различать звуки окружающего мира; 

• представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 

• способность работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

• умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 
задачей; 



• умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 
приобретенных знаний по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-
творческих задач; 

• умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 
задачей; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

• умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным жизненным 
опытом, выделение общего и различие между ними; 

• умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, оформлении 
жилища, в обустройстве дома в целом; 

Предметные результаты: 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они вызывают, 
элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

• способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего 
эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

• умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем любимом 
произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

• умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения 
искусства; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природа как 
основы всей жизни человека; 

• умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, 
оформлении жилища; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, 
изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

 

 

 



3 класс (34 ч) 

1.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир). 

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы 
средствами живописи, графики. 

Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. 

Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью выразительных средств 
изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в технике компьютерной 
графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. 

Понимание и изображение природного ритма. 

Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. 

Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. 

Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание 
плавных переходов цветов. 

Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов 
конструктивной формы. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. 
Работа с натуры и по наблюдению. 

Выполнение кратких зарисовок фигуры человека с натуры и по представлению в разных 
положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача 
формы предмета с помощью штриха. Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-
пространственной композиции. 

Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм ( по описанию в сказках). 
Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять человек. Освоение техники 
бумажной пластики. 

2.Развитие фантазии и воображения. 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средствами. 
Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое 
изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача контрастных 
отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике 
компьютерной графики. 

Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора формата, материала 
изображения. Передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации. 

Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. 
Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы 
своего имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к 



спектаклю. Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального 
материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. 

Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении 
игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и 
его расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и 
изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского 
народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 
обобщённость, силуэт. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика). 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Участие в 
обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 
Коллективное исследование по данной теме. 

Поиск и объяснение общего и различного в языке разных видов искусств. 

Классификация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие 
художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-
прикладном искусстве. 

Представление о связи архитектуры с природой. 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должнызнать: 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России (Полохов-Майдан, Гжель, Хохлома, 
Каргополь, Жостово); 

• ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина); 

уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть 
их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – 
прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре 
(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

Личностные результаты: 

• Целостное, гармоничное восприятие мира. 

• Интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями. 

• Умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в 
природе, в окружающей действительности. 

• Способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы. 

• Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство. 

• Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение её этапов. 

• Умение доводить работу до конца. 

• Способность предвидеть результат своей деятельности. 

• Способность работать в коллективе. 

• Умение работать индивидуально и в малых группах. 

• Готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

• Постановка учебной задачи и контроль её выполнения ( умение доводить дело до конца). 

• Принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения. 

• Самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса. 

• Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение её этапов. 

• Умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 
задачей. 

• Умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 
приобретённых знаний. 

• Умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 
общеобразовательных дисциплин. 

• Умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-
творческих задач. 

• Умение проводить самостоятельные исследования. 



• Умение находить нужную информацию в Интернете. 

• Обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые 
«живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном 
произведении, словами в поэзии и прозе. 

• Умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным 
опытом, выделение общего и различного между ними. 

• Умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, 
оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

• Сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение 
объяснить это на доступном возрасту уровне. 

• Умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему. 

• Способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 
эмоционального состояния и героя произведения искусства. 

• Умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своём любимом 
произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге. 

• Сформированность представлений о природном пространстве и архитектуры разных народов. 

• Сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знании архитектурных 
памятников своего региона, их истории. 

• Активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека. 

• Понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как 
основы всей жизни человечества. 

• Умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, 
оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

• Умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, 
изобразительном, пластическом, музыкальном. 

• Умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства, понимать 
специфику выразительного языка каждого из них. 

• Умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла. 

• Умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

 

 

 



4 класс (34 ч) 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир). 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в технике «а-ля 
прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства людьми. Запечатление 
уголков природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. Создание композиции в 
технике компьютерной графики с помощью линии и цвета. Выполнение зарисовок, этюдов, 
живописных и графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной 
архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий 
местности. Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни 
каждого человека. Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его 
роли в жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета 
определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего 
дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 
первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в конкретном 
формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами 
изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических 
компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 
Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление тематического 
натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости между 
предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе 
над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, 
одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, 
настроения. Создание небольших этюдов. Выполнение набросков, зарисовок на передачу 
характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Передача 
симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных 
особенностей предмета. 

        2.Развитие фантазии и воображения . 

Выполнение графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в 
технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. 
Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллективной 
композиции или книги. Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из 
выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись 
силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и 
различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 
дома в целом). Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 
Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 
предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 
Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного искусства своего 
региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. Изготовление 
творческого продукта как составной части проектной работы. 

       3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
(музейная педагогика).    

        Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 



смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных 
мастеров. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. 
Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. Создание посильных 
декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном 
орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (лепке), 
графике (линией), живописи (способом от пятна). 

Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств 
художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, 
пятно, объём, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Виды и жанры 
изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно-творческой 
деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира природы и 
действительности, условий жизни человека в художественном творчестве (живописи, графике, 
декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 
культурное и художественное наследие мира; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, 
истории и культуре других народов; 

• развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

• развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия 
окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, 
сенсорных способностей детей; 

• воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания 
привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в 
художественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного 
мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно 
решать творческие задачи; 

• развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в 
ближайшем окружении, ; 

• развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а 
также к собственной творческой деятельности; 

• развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и 
среде разных народов; 

• развитие интереса к искусству разных стран и народов; 



• воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре; 

Предметные результаты: 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, 
понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов искусства; 

• индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование 
цвета и формы в творческих работах; 

• развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей; 

• проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

• использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, 
композиционных решений и образов; 

• сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение 
выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение курса «Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс отводится 1 час еженедельно. В 1 
классе предусмотрено 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа. Распределение часов, отведенных на 
разные направления художественно-творческой деятельности, представлено в программе. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Изобразительное искусство» 

В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход, который 
предполагает формирование и развитие определённых качеств личности, что соответствует 
требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета ««Изобразительное искусство» 
(«знаниевый» компонент): 

o воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям; 

o развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в 
творчестве (мотивация); 

o общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической 
грамоты и учебных действий, обеспечивающих усвоение содержания предмета 
(практика и восприятие); 

o воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности в 
соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и 
интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и 
полихудожественного воспитания; 

o воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные 
традиции; 

o развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о 
взаимосвязях объектов; 



o совершенствование индивидуальных способностей; 

o формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 
эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического 
кругозора, эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; 
формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения 
искусства. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
у обучающихся будут сформированы: 

• Духовные начала личности и целостная картина мира; 

• Основы художественной культуры; 

• Понимание роли искусства в жизни человека; 

• Представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

• Потребность в творческом проявлении; 

• Наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазии, воображение; 

• Умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути ее реализации в 
художественном материале; 

• Способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать свое 
отношение к происходящему; 

• Понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание основ 
его мировоззрения, патриотизм. 

Выпускник научится: 

• Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• Использовать выразительные средства изобразительного искусства; 

• Работать с художественными материалами; 

• Различать основные и составные, теплые и холодные цвета, пользоваться возможностями 
цвета, смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

• Выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в 
соответствии с поставленными задачами; 

• Создать образы природы и человека в живописи и графике; 

• Выстраивать композицию в соответствии с основными ее законами; 

• Понимать форму как одно из средств выразительности; 



• Отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 
пространстве; 

• Видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 
выразительными возможностями силуэта; 

• Использоваться разные виды ритма для придания выразительности своей работе; 

• Передать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 
эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

• Использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 
творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

• Создать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую 
среду на основе существующих предметных и природных форм; 

• Изображать объемные тела на плоскости; 

• Использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 

• Применять различные способы работы в объеме – вытягивание из целого куска, налепливание 
на форму для ее уточнения, создание изделия из частей; 

• Использовать художественно-выразительный язык скульптуры; 

• Чувствовать выразительности объемной формы, многосложность образа скульптурного 
произведения, выразительность объемных композиций, в том числе многофигурных; 

• Понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

• Приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать 
творческие работы по мотивам народных промыслом; 

• Понимать роль ритма в орнаменте, использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента, передавать движение с использованием ритма элементов; 

• Понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

• Использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 
декоративной формы; 

• Понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

• Понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-
прикладного искусства; 

• Приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 



• Выражать в собственном творчестве отношение к поставленной задаче, эмоциональные 
состояния и оценку, используя выразительные средства графики и живописи; 

• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о 
мироздании разных народов мира; 

• Активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства, передавая свое 
эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

• Работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы и 
участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 

• Воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные 
возможности разных видов искусства; 

• Переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 
художественный образ; 

• Работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные 
образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песенным народным 
творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

• Участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных искусству; 

• Выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения 
искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

• Проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 
произведения искусства; 

• Использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Изобразительное 
искусство» 

Основные учебные издания: 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013 

 



Дидактические пособия: 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 1 класс: рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 2 класс: рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 3 класс: рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 4 класс: рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Методические материалы для учителя: 

Савенкова Л. Г., Богданова Н.В. Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для 
учителя. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 1 класс: органайзер для учителя: методические 
разработки. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 2 класс: органайзер для учителя: методические 
разработки. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 3 класс: органайзер для учителя: методические 
разработки. – М.: Вентана-Граф. 

Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 4 класс: органайзер для учителя: методические 
разработки. – М.: Вентана-Граф, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, 
дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-
технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 
современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого 
ребёнка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов 
создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 
материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметно-манипулятивная 
деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, 
но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является 
основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 
изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и 
уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех 
элементов 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.). 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 
различными явлениями материального мира, объединёнными общими, присущими им 
закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 
технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная 
направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 
окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 
интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на основе 
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 
выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 
геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 
источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом 
экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 
обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 
обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 
связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 



Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для 
самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся 
могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 
проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство 
оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальный продукт). Именно так закладываются 
основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 
умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для 
более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 
обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 
адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), 
интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 
творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 
конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 
деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 
потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека 
с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 
реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-
экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки. 

● использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 
культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

 

 



Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному образовательному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение технологии на ступени начального общего образования 
отводится 134 часа из расчета 1 час в неделю с 1 по 4 класс. 

В учебном плане на изучение технологии отводится 134 часа из расчета 1 часа в неделю (1 класс — 
33 часа, 2 класс — 34 часа, 3 класс — 34 часа, 4 класс— 34 часа). 

Описание ценностных ориентиров 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, миро- здания. 

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. 



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 
«Технология» 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и 
личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок 
(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 
прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 
эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 
толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 
результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 
реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 
составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 
информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 
самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 
сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах 
культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 Содержание учебного предмета «Технология» 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых 
личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных технико-технологических 
умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания –внутреннее стремление человека 
к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология 
представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и 
обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на 
технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение 
микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к 
природе. Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным 
образом в XX – начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. 
История развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, 
которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным 
линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по 
концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по 
технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы разметки, разделения 
заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 
жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и информационных 



технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об организации труда, мире 
профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и 
умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются прежде 
всего технологические операции, приёмы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики 
и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг 
ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, 
виды труда. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал 
построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы 
практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной 
среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения 
насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, 
нашедших своё отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании 
материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений 
закономерности зарождения ремёсел (разделение труда),создания механизмов, использующих силу 
природных стихий (повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и 
связанного с этим начала технической революции. Даётся также представление о некоторых великих 
изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном 
техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно 
в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-
созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-
эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей 
средой; 

• преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром 
природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе 
обсуждаются проблемы экологии; 

• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно 
ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия); 

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 
рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения 
производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

• подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в 
познании мира и самореализации —проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем 
развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности 
предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где человек 
взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 
представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 



В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ 
деятельности и становление личностных качество осуществляются в течение всего периода 
обучения. 

В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных технико-
технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных(духовно-нравственных) качеств. 
В содержание включаются задания на развитие основ творческой деятельности. Учтены также 
требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения 
осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса 
известного в новые ситуации, на первый план выход и развитие коммуникативных и социальных 
качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса 
и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут 
быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремёслами и 
промыслами народов, населяющих регион. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности 
детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. 

Главная задача курса – научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной 
жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого необходимо 
развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот 
путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, 
намечать пути её решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный результат, а 
в случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, –продуктивные (включают в себя 
наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной 
среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребёнка 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 приобретённой информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение 
заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих работ, но и 
личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 
развитии. 



Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) предусмотрено 
выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на освоение 
необходимых технологических приёмов и операций, открытие конструктивных особенностей 
изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически 
искать оптимальные технологические способы и приёмы и тем самым являются залогом 
качественного выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных 
вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, 
выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения обеспечивается 
стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению конструкторско-
технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, 
иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную 
поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у 
учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 
результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения 
возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа своей 
страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных образцов 
культуры, а также активным включением в доступную художественно-прикладную деятельность на 
уроках и во время внеурочных занятий. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с 
постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего характера, особенно 
творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную 
проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств личности, 
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Эта 
деятельность предполагает включение учащихся в активный познавательный и практический поиск: 
от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем 
изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, 
определение рациональных приёмов и последовательности выполнения) до практической реализации 
задуманного. 

Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем 
или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие 
проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

 

 

 

 

 



1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
(6 ч.) 

Мир профессий. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и 
природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность —цвет, 
форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы 
композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 
инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после работы; уход и хранение инструментов. 

Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение 
порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради(приложении) — рисунки, схемы, 
инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного 
результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы –соответствие результата(изделия) предложенному 
образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. 
Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, 
шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды 
бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 
пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 



Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, 
шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов 
рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим 
процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, 
сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 
Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей 
изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под 
прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 
изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических 
приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, 
мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, 
сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 
(многодетальные) конструкции(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), 
общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс (34 ч.) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
(8ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека. 
История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная 
обработка добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий 
ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания 
детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 
предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее 
представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов 
(разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). 
Результат проектной деятельности —изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(15 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы(встречающиеся в регионе), 
натуральные ткани, нитки (пряжа). 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. 

Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 



Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с 
колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, 
сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия 
надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. 
Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 
Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление 
окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручным и строчками (варианты прямой 
строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. 
Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. 

Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 
назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; 
транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 
изучаемым темам. 

 

 

 

 

 

 



3 класс (34 ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
(14ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 
особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и 
одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. 
Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 
производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем 
в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в 
процессе развития человечества. 

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее 
компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, 
звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета(изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 
средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: 
изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или 
техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 
электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их 
получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа(осевая, центровая). 
Преобразование разверток несложных форм(достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 
Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 

Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой 
строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами ит. д. 

 



3. Конструирование и моделирование(5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 
назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 
соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью 
крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование 
принципов действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы 
ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 
человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 
персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 
безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с 
мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс (34 ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
(15ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 
(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, 
его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. 

Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и 
быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно- компьютерных 
технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — использование 
компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий и 
преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). 
Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(8 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в 
различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 
пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические 
материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 
Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной 
проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн 
одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в 
прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

 



3. Конструирование и моделирование(5 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 
основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле 
и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность 
и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (7 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах 
жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления 
(принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 
компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): 
создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, 
PowerPoint. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия 
деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

 



Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов; 

• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 
задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем 
плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: 

• предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий; сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых 
изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую —в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 
выявленную проблему. 

 

 

 



Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать на уровне представлений: 

• о роли и месте человека в окружающем мире; 

• о созидательной, творческой деятельности 

• человека и природе как источнике его вдохновения; 

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах 
рукотворного мира; 

• о профессиях, знакомых детям. 

Уметь 

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 
клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки на глаз, по шаблону; 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 
правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 



3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 
карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

• о детали как составной части изделия; 

• конструкциях — разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты изучения технологии во 2 классе 
Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 
деятельности человека-мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных 
профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 
предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи); 

• учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

• работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

• дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 
чертежных инструментов); 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества 
мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 
выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, 
называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для 
открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях (в учебнике –словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 



• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 
задач из числа освоенных; самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать на уровне представлений: 

• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 
выразительность –симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

• о гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края, 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 
работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 
предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 
инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в 
ходе обсуждения –свое или высказанное другими; 

• уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной и интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

• обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка 
изделия, отделка. 



• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы 
построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Уметь 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший 
чертеж (эскиз); 

• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 
инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Уметь 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу 
или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 
известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

• знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

 

 

 

 



Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 
простейшем техническом моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать 
выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для выявления оптимального 
решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, 
вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью 
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

• итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 
вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку 
выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 
сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 



• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 
распространенные в крае ремесла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 
звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 
(бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных 
инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 
информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 



• о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 
сети Интернет), 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 
технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками(открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

 

 



Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 
общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-
прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и умения, делать 
выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 
решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять сним свои действия; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 
действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать ее для 
выполнения предлагаемых и жизненных задач; 



• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

• формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 
(задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений 

• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в 
рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, функции 
и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 
собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобразительного 
искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графическойграмоты 

Знать 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 
(бумаги, металлов, тканей); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных 
инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 



• петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 
информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление 

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 
сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление 

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

 



Знать 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя 

• создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на экране 
компьютера; 

• оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, PowerPoint. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

Е.А. Лутцева. Технология. 1-4 класс: Учебник. — М.: Вентана – Граф, 2011 

Учебно-методические пособия для учителя: 

Е.А. Лутцева. Технология.. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: Вентана – Граф, 2011 

Программа по курсу «Технология»: 

Авторская программа по технологии Е.А. Лутцевой «Программа по технологии», М.: Вентана-Граф, 
2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 
посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 
способы (Умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 
направленных на: 

•   укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 
здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 
свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные внеклассные и внешкольные формы 
занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благo приятные 
условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 
самоопределения B этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 
воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятелыностного подходов, оптимизации и 
интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на 
такие важные компоненты как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовмое 
совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 
занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 
гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить 
способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 
высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 
самостоятельных занятий. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 
(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 
обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни 
в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, 
чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 



общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 
не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью 
учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей 
работы школ. 

Настоящая комплексная программам имеет три раздела, которые описывают содержание 
основных форм физической культуры в 1-4  классах, составляющих целостную систему физического 
воспитания в общеобразовательной школе. Каждый раздел состоит из четырех взаимосвязанных 
частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 
учебного и продлённого дня, внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные 
мероприятия. Предваряют этот материал задачи физического воспитания и показатели физической 
культуры учащихся начальной школы. Первая часть программы регламентирует проведение уроков 
физической культуры. Вторая, третья и четвертая части программы предназначены для 
педагогического коллектива школы. Результативность внеклассных форм физического воспитания, 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы 
обеспечивается совместными усилиями директора школы, его заместителей по воспитательной и 
учебной работе, учителей, учителей начальной школы. 

Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной 
медицинских групп. 

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены на: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 
гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 
внешней среды; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

• выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 



• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в коде двигательной деятельности. 

УPОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬTУPЫ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 
НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

B результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 
культура» учащиеся по окончании начальной школы должны достигнуть следующего уровня 
развития физической культуры. 

Знать и иметь представление: 

• oб особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

• О способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических 
и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этик систем; 

• об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 
выполнении; 

• о терминологии разучиваемых упражнений, oб их функциональном смысле и направленности 
воздействия на организм; 

• о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего 
вида; 

•  о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 

• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 
упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 
контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 
сердечных сокращений; 

• организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

• уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 
культурой. 



Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, 
беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной 
открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных исходных 
положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-9 
шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с 
прямого и бокового разбега с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180-360°; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 150 г на 
дальность с места и с 1-3 шагов разбега из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой 
и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из различных 
исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малым мячом в цель 
(гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении 
длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной про-
граммой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положенин и осуществлять движения рук, 
ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным 
мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5-1 кг с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнас-
тической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять 
кувырок вперед и назад; осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 100 
см; ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, 
приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седое; выполнять висы и упоры, 
рeкомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку стоя 
на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не 
сгибать) касаться пальцами рук пола. 

B подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; владеть 
мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно 
подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм 
ребенка («Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-бас-
кетбол). 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей (табл. 1). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять рекомендованные для 
начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и 
повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из 
видов спорта (по упрощенным правилам). 

 



Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во 
время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисципли-
нированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 
определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень фи-
зической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, 
учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов 
спорта) разрабатывает и определяет учитель





УPОKИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, конкретные и 
четкие педагогические задачи, которые определяют содержание урока, выбор методов, средств 
обучения и воспитания, способов организацииучащихся. На каждом уроке решается, как правило, 
комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. Вместе с 
тем отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе является больший акцент на 
решении образовательных задач: овладение школой движений; формирование элементарных знаний 
об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи должны решаться в тесной 
взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных координационных, а также кондиционных 
способностей. Итогом решения образовательных задач урока должны стать выработанное умение и 
интерес учащихся самостоятельно заниматься физическими упражнениями, подвижными играми и 
использовать их в свободное время. В процессе уроков учитель должен определить пред-
расположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать началу. занятий этими 
видами. 

Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять воспитанию у учащихся таких 
нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность, доброжелательное отношение к това-
рищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических упражнений, а также 
содействовать развитию психи ческих процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Каждый урок физической культуры является звеном системы уроков, связанных в логическую 
последовательность, построенных друг за другом и направленных на освоение учебного материала 
конкретной темы. B свою очередь, темы необходимо согласовать между собой, определить объем 
учебного материала с учетом этапа обучения двигательным действиям, положительной и 
отрицательной переносимости учащимися нагрузок, подготовленности учащихся класса, возрастных 
особенностей. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и 
индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 
двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 
гигиенических норм. 

Уроки физической культуры должны проводиться в основном на открытом воздухе. Учащиеся 
занимаются в спортивной одежде и обуви в соответствии и погодными условиями. 

При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному методу, 
уделяя основное внимание овладению школой движений. Важно правильно называть упражнения, 
точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей младших школьников 
тесно взаимосвязаны. Умелое сочетание на уроке развития координационных и кондиционных 
способностей с обучением двигательным навыкам - отличительная черта хорошо организованного 
педагогического процесса. 



Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в младшем 
школьном возрасте, следует выделить проблему оптимального соотношения методов стандартно-
повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того как ученики начнут уверенно 
выполнять осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного упражнения должен 
уступить место методу вариативного упражнения, который должен сочетаться с широким 
применением игрового и доступного соревновательного метода. 

Младший школьный возраст благоприятен для развития всех координационных и кондиционных 
способностей. Однако особое внимание следует уделять всестороннему развитию координационных, 
скоростных (реакции и частоты движений), скоростно-силовых способностей, выносливости к 
умеренным нагрузкам. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока необходимо использовать 
нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные тренажеры для развития 
физических способностей и формирования двигательных навыков. 

Особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, познавательная 
активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому на уроках четкая организация, 
разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя, 
должна сочетаться с предоставлением им определенной свободы и самостоятельности действий, 
заданиями, стимулирующими творчество и инициативность. На уроках физической культуры в 
младших классах целесообразно опираться на межпредметные связи с природоведением (зака-
ливание, требования к одежде ученика, работа мышц, режим дня и т. д.), математикой (измерение 
длины и высоты прыжка, дальности метания, скорости и продолжительности бега и т. д.), му-
зыкально-ритмическим воспитанием (занятие под музыку), изобразительным искусством (красота 
движений, поз) и др. 

Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, чтобы 
стимулировать стремление ученика к своему личному физическому совершенствованию и 
самоопределению, улучшению результатов, повышению активности, радости от занятий 
физическими упражнениями. 

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных критериев оценки 
уровня достижений учащегося, к которым относятся: качество овладения программным (материалом, 
включающим теоретические и методические знания, способы двигательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, а также из количественных показателей, достигнутых в 
двигательных действиях. Особого внимания должны заслуживать систематичность и регулярность 
занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в 
области физической культуры и спорта. При оценке достижений учеников в основном следует 
ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития детей с разным 
уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре уже с 
младшего школьного возраста необходимо принимать во внимание интересы и склонности детей. 
Учитывая большие индивидуальные различия даже внутри одного возраста, учитель должен 



стремиться предоставить учащимся разноуровневый по сложности и субъективной трудности 
усвоения материал программы. Для этого он может использовать различные организационные 
формы: объединять учащихся разного возраста и параллельны классов, проводить занятия отдельно 
для мальчиков и девочек. 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 
саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных 
уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 
развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. Здоровье и 
физическое развитие человека. Строение тела человека, положения тела в пространстве (стойки, 
седы, упоры, висы). Основные формы движений (вращательные, ациклические, циклические), 
напряжение и расслабление мышц при их выполнении. Работа органов дыхания и 
сердечнососудистой системы, роль зрения и слуха при движениях и передвижениях человека. 

Выполнение основньх движений с различной скоростью, с предметами из разных исходных 
положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной пространственной ориентации сй. 
Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных сокращений в процессе 
сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с использованием основных форм движений. 
Измерение роста, веса, окружности плеча и силы мышц (динамометрия). 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, закаливающих 
процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. физические качества (сила, 
быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы упражнений на 
развитие физических качеств и правила их самостоятельного выполнения; обучение движениям и 
правила формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 
Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, 
лазанье, ползание, перелезание) различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией 
и направлением движения в условиях игровой и соревновательной деятельности. Контроль за 
правильностью выполнения физических упражнений и тестирование физических качеств. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями 
учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. Специальне 
дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса (частоты сердечных 
сокращений до, во время и после нагрузки). Тестирование физических (двигательных) способностей: 
скоростных, координационнх, силовых, выносливости и гибкости. 

  

 



Подвижные игры 

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения комплекса 
взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его разнообразных 
двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте они направлены на 
развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности 
действий, выработку умения выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в 
большей мере зависит от умелой организации и соблюдения методических требований к проведению 
игр, нежели к их собственному содержанию. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное 
воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способностей (способностей 
к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, 
скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на 
совершенствование прежде всего естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), 
элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико- 
тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), 
необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми в средних и старших классах. 

В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что позволит 
воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с 
товарищами в свободное время. 

Программный материал по подвижным играм (табл. 2) сгруппирован по преимущественному 
воздействию их на соответствущие двигательные способности и умения. После освоения базового 
варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время 
проведения игры и др. Система упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную 
школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел каждый ученик начальных классов. Движения 
с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для обеих рук и ног.





 Гимнастика c элементами акробатики 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания уроков физической 
культуры, физкультурно-оздо ровительных мероприятий в режиме школьного дня, 
внекласснойработы и самостоятельных занятий. B программный материал 1-4 классов входят 
простейшие виды построений и перестроений, общеразвивающие упражнения без предметов и с 
разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, несложные 
акробатические и танцевальные упраж нения и упражнения на гимнастических снарядах (табл. 3). 

Большое значение имеют общеразвивающие упражнения без предметов. C их помощью можно 
успешно решать самые разнообразные задачи, и прежде всего образовательные. Выполняя эти 
упражнения по заданию учителя, а затем самостоятельно, учащиеся получают представление о 
разнообразном мире движений, который особенно на первых порах является для них новым и 
необычным. Именно новизна и необычность являются теми признаками, по которым их можно 
отнести к упражнениям, содействующим развитию разнообразных координационных способностей. 
Количество общеразвивающих упражнений фактически безгранично. При их выборе для каждого 
урока следует идти от более простых, освоенных к более сложным. B урок следует включать от 3-4 
до 7-8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3-6 мин на общеразвивающие 
упражнения без предметов, уже через несколько месяцев регулярных занятий можно значительно 
улучшить у учащихся начальной школы кинестезические восприятия и представления о скорости, 
ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять внимание 
правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному (например, под счет или 
музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. B каждый урок следует включать новые 
общеразвивающие упражнения или их варианты, так как многократное повторение одних и тех же 
упражнений не даст нужного эффекта, будет не интересно ученикам. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей, усвоения 
разнообразных навыков (письмо, рисование, резьба, лепка, конструирование), стимулирования 
умственной активности младших школьников являются общеразвивающие упражнения с 
предметами: малыми и большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и 
комбинаций с предметами может быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, 
что упражнения с предметами должны содержать элементы новизны. Если для этой цели 
применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик 
движения (пространственных, временных, силовых) или всей формы привычного двигательного 
действия. Среди упражнений с предметами наибольшее внимание следует уделять упражнениям с 
большими и малыми мячами. 

Большое значение в физическом воспитании младших школьников имеют также акробатические и 
танцевальные упражнения. Это связано с их разнообразием, высокой эмоциональностью, 
возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной потребностью в специальном 
оборудовании. 

Выполняя программный материал по построению и перестроению, желательно чаще проводить их 
в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности 
исходных и конечных положений, движений тела и конечностей. 





Легкоатлетические упражнения. 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных мест 
в физическом воспитании младших школьников. Применяя эти упражнения, учитель решает две 
задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники движений, необходимой в 
средних и старших классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 
всевозможные варианты упражнений и меняя условия их проведения. B результате освоения данного 
раздела программы (табл. 4) ученики приобретают основы умений бега на короткие и на длинные 
дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метании в цель и на дальность. 

Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в 
различных условиях, поэтому они оказывают существенное воздействие на развитие прежде всего 
координационных способностей. 

Одновременно велико их значение в развитии кондиционных способностей (скоростных, 
скоростно-силовых и выносливости). Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использо-
вать как для обучения двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных 
способностей. Их преимущественное воздействие в этом возрасте на умения или способности 
определяется только методической направленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и 
соревновательной форме, что доставит детям радость и удовольствие, а также позволит овладеть 
простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная, объективная оценка их достижений 
явится стимулом для дальнейшего улучшения результатов. 

Все это в совокупности будет содействовать формированию морально-волевых качеств личности 
ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества 
и коллективизма. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на открытом воздухе, 
благодаря чему достигается выраженный оздоровительный эффект.



МУЗЫКА 

  Рабочая программа по музыке для 1 класса разработана на основе Примерной 
программы начального общего образования по музыке, соответствующей 
Федеральному компоненту ГОС по музыке с учетом авторской программы «Музыка» 
В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр по концепции Д. Кабалевского, М. 
«Просвещение» 2007 г. 

В базисном учебном плане на изучение музыки  в 1 классе отведено 33 часа (1 час 
в неделю, 33 недели за год).  Программа разработана в целях конкретизации 
содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
младших школьников. Рабочая программа дает распределение учебных часов по 
крупным разделам курса, а также определяет конкретные виды музыкально-
творческой деятельности учащихся.  

  Актуальность и практическая значимость 

Рабочая программа является целостным курсом, который включает в себя основные 
виды музыкального творчества и способствует реализации главной цели музыкального 
образования – формированию духовной культуры личности, приобщению к 
общечеловеческим, овладению знаниями и опытом национального культурного наследия.  

  Тематика и последовательность программы в 1 классе обеспечивают 
эмоциональные контакты с искусством. Музыкальные знания, умения и навыки, 
приобретаемые на занятиях, способствуют творческой самореализации и являются 
основным средством приобщения к музыкальной культуре, познания мира в образной 
форме. 

Цели обучения 

• формирование основ музыкальной культуры; 
• развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха,   

чувства                     ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 
мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации; 

• воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 
Формой проведения занятий по программе является урок. 

Урок состоит из:  

• введения в тему 
• восприятие произведений искусства по соответствующей теме и обращения к 

соответствующим реалиям жизни (слушание музыкального произведения) 



• созидательной творческой деятельности ученика (исполнение песен, попевок, 
импровизаций, элементарное музицирование) 

• обобщение и обсуждение итогов урока, в т.ч. рефлексии. 
 

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

• сотворчество учителя и ученика 
• диалогичность 
• четкость поставленных задач и вариативность их решений, в т.ч. возможность 

дифференцированного подхода 
• освоение традиций музыкальной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 
Общая характеристика предмета. 

   Учебный предмет «Музыка» в 1 классе призван способствовать развитию 
музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной 
сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в 
исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, 
произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного 
искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами 
музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к 
духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской 
музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное 
инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты 
импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 
способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным 
выступить в роли музыканта. 

 Предмет «Музыка» в 1 классе направлен на приобретение опыта эмоционально-
ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их 
музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных 
знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой.  

 Особое значение приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее 
образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 
деятельности, прежде всего исполнительской.  

   Занятия музыкой в 1 классе способствуют воспитанию и формированию у 
учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, 
творческого самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, 
интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

Основные содержательные линии:  

 - обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке и       
музыкальным занятиям;  

 -  усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 -  овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 



 -  обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 
установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие  
в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки 
оканчивающих основную школу. 

Обогащение о п ы т а  э м о ц и о н а л ь н о - ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к  
м у з ы к е и  з н а н и й  м у з ы к и  в период обучения в основной школе осуществляется в 
первую очередь за счет расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-
стилевом отношении, более широкого представления в музыкальном репертуаре образцов 
народной и профессиональной (классической и современной) музыки как светской, так и 
духовной. При этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в 
культурологическом аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися 
музыкального репертуара становятся образцы современной популярной музыки.  

Опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке и знание учащимися музыки 
происходит в первую очередь на основе личностно окрашенного эмоционально-образного 
общения с художественными образцами музыкального искусства в различных видов 
музыкальной деятельности; выявления связей музыки с другими видами искусства и 
жизнью; раскрытия возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека, его 
душевного состояния. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы в 1 классе 
предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся 
на музыку и их личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки 
через ее интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение 
музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки 
различных направлений, стилей и школ. 

Приоритетное значение в ряду з н а н и й  о  м у з ы к е  в 1 классе имеют знания, 
приобретаемые в процессе музыкально-творческой деятельности и раскрывающие 
интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального искусства, многогранность 
связей музыки с другими видами искусства. В число музыкальных знаний входят также 
знания о творчестве композиторов, исполнителей, способах овладения различными 
видами музыкальной деятельности.   

Музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не 
повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются базой прежде всего для 
музыкально-исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и 
развития психофизиологического аппарата ребенка, что является необходимым условием 
для достижения эстетического, подлинно художественного воплощения музыкального 
образа исполняемого произведения и самовыражения ребенка.  

В слушании – это умения и навыки: 

         - интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве 
его содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, 
переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  



 - передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в 
музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые особенности и 
воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике и др.;  

  - дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани 
(звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; гармонию; полифонию; 
фактуру) и ее композиционные функции;  

  -   понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении 
художественного замысла композитора;  

  -    сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и 
аргументировано оценивать их;  

  - выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным 
произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями 
других композиторов, произведениями других видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, ансамблевом 
и сольном пении, в пластическом интонировании, инсценировании и др. При этом на 
первый план выступают умения и навыки, связанные с интерпретацией разучиваемых и 
исполняемых произведений в определенном характере, жанре, стиле:  

  -  предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 
произведения;  

  - сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 
предпочтительный вариант;  

  -     оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении; 
Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания в пении следование дирижерским указаниям;  

В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с 
сопровождением предусматривается совершенствование навыков певческой установки, 
звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; 
координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 
голоса (звонкостью, полетностью и т.д.). В музыкально-пластической деятельности 
осуществляется дальнейшее развитие навыков «перевода» пространственно-временных 
соотношений в музыке – в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое 
воплощение в ритмопластической интонации.  

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и 
навыки, необходимые для выбора сценических средств выразительности, поиска 
вариантов сценического воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания на 
этой основе художественного замысла и его воплощения сценическими средствами.  

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает о п ы т  
м у з ы к а л ь н о - т в о р ч е с к о й  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  который 
приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и 
инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных 
импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами 
искусства, с историей, жизнью. Тем самым удается избежать информационного 
изложения материала и на первый план вывести деятельностное освоение искусства. 
Накоплениеопыта музыкально-творческой деятельности в системе основного общего 
музыкального образования направлено на дальнейшее развитие творческого потенциала 



учащихся, их интереса к процессу и  результату музыкальной деятельности. Такой опыт 
помогает ученику глубже познавать природу музыки, пути и способы ее создания, 
исполнения и слушания, сформировать свою личностную позицию по отношению к 
искусству и найти способы самовыражения в разнообразной музыкально-творческой 
деятельности.  

Специальное внимание в программе обращено на п о с т и ж е н и е  м у з ы к и  в  е е  
в з а и м о с в я з я х  с  д р у г и м и  в и д а м и  и с к у с с т в а м и  и  ж и з н ь ю . 
Прослеживание этих взаимосвязей способствует выявлению общего и особенного в 
различных видах искусства, а также ощущению и осознанию учащимися своего родства с 
миром и человечеством. Эффективности решения этой задачи способствует включение 
получаемых учащимися музыкальных знаний, умений и навыков в повседневную жизнь 
школьников. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 
музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

В результате изучения музыки ученик должен 

Знать/уметь  

• определять художественную идею произведения; 
• участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение;  
• размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных 
произведений,    
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
• анализировать результаты сравнения;  
• воспринимать и наблюдать музыкальные явления; 
• объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым 
признакам; 
• решать творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, 
танцевальной, пластической),  
• самостоятельно планировать свои действия в исполнительской деятельности, 
осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании. 
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