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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  для
Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №
1 г. Йошкар-Олы», работающего по УМК  «Перспектива», «Школа России» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования  к  структуре  основной  образовательной  программы
(утверждён  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6»
октября 2009 г. № 373); на основе анализа деятельности образовательного учреждения с
учетом возможностей  Учебно-методического комплекса  «Перспектива»  «Школа Росси». 

Образовательная  программа  Муниципального  образовательного  учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  №1  г.  Йошкар-Олы,  разработанная  на  основе
примерных образовательных  программ «Перспектива», «Школа России» представляют
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном,  обеспечивающая  определенное  направление  деятельности  образовательного
учреждения.  Единство  этих  программ  образует  завершенную  систему  обеспечения
жизнедеятельности,  функционирования  и  развития  конкретного  образовательного
учреждения. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
образовательного  учреждения    в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  содержит
следующие разделы: 

 I Целевой раздел

1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования

II Содержательный раздел

1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся на 
ступени начального общего образования

 2. Программа отдельных учебных предметов
3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования
4. Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного образа 

жизни
5. Программа коррекционной работы

III
 
Организационный раздел

1. Учебный план начального общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1»

2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график
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3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области  образования,  изложенным в  Законе  Российской  Федерации  “Об  образовании”.
Это:
● гуманистический характер образования,  приоритет общечеловеческих ценностей,

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
● воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
● единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

● общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

● обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;

● формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню  знаний  и
ступени обучения картины мира;

● формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

● содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования   образовательного  учреждения,  разработанной  на  основе
образовательных программ  «Перспектива», « Школа России» является: 
● создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника  в

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
достижение  планируемых  результатов  в  соответствии  с  ФГОС  и  на  основе  УМК
«Перспектива» «Школа России».  К числу планируемых результатов освоения основной
образовательной программы отнесены:
● личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

● метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

● предметные  результаты  —  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащая  в  основе  современной
научной картины мира.

Задачи  реализации основной  образовательной  программы начального  общего
образования   образовательного  учреждения,  разработанной  на  основе
образовательных программ «Перспектива» «Школа России» :
● Достижение личностных результатов обучающихся:
● готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
● сформированность мотивации  к обучению и познанию;
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● осмысление и принятие основных базовых ценностей.
● Достижение метапредметных результатов обучающихся:
● Освоение  универсальных  учебных  действий  (регулятивных,  познавательных,

коммуникативных).
● Достижение предметных результатов.

Освоение  опыта  предметной  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
преобразования  и  применения  на  основе  элементов  научного  знания,  современной
научной картины мира.
Основная  образовательная  программа  составлена  с  учетом  особенностей  первой
ступени общего образования, а именно:
● -с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребенка  –  с

переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

● с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия
ребёнка с  окружающим миром,  развитием потребностей  в  общении,  познании,
социальном признании и самовыражении;

● с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся
в  формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ
школьной жизни и перспективы личночтного и познавательного развития;

● с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной
деятельности;  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  её  контроль  и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

● с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает  черты
адекватности и рефлексивности;

● с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

Учтены также и характерные для младшего школьного возраста:
● центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени

образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,
произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,   рефлексия  содержания,
оснований  и  способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во
внутреннем плане, знаково-символическое мышление;

● развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов
и личночтного смысла учения.

УМК  «Перспектива»  и  «Школа  России»  представляет  собой  целостную
информационно-образовательную  среду  для  начальной  школы, сконструированную  на
основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных
требованиям  ФГОС  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования.  Такой  подход  позволяет  реализовать  на  практике
ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна
обеспечиваться  информационно-образовательной  средой   системой
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».

Идеологической  основой УМК  «Перспектива»   и   «Школа  России»  является
«Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей
гуманизма,  созидания,  саморазвития,  нравственности  как  основы  успешной
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самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания
страны. 

Дидактической  основой УМК  является  дидактическая  система  деятельностного
метода  (Л.Г.  Петерсон),  синтезирующая  на  основе  методологического
системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных
концепций  развивающего образования  с  позиций преемственности  научных  взглядов  с
традиционной школой (Заключение  РАО от 14.07.2006 года,  Премия  Президента  РФ в
области образования за 2002 год).

Методической  основой является  совокупность  современных  методов  и  приемов
обучения  и  воспитания,  реализуемых  в  УМК  (проектная  деятельность,  работа  с
информацией,  мир  деятельности  и  пр.).  Учебники  эффективно  дополняют  рабочие  и
творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей,
дидактические  материалы,  мультимедийные  приложения  (DVD-видео;  DVD-диски  со
сценариями  уроков,  реализующих  деятельностный  метод  обучения;  CD-ROM  диски;
презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение
для  интерактивной  доски  и  др.),  Интернет-поддержка  и  другие  ресурсы  по  всем
предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
образовательного  учреждения,  разработанная  на  основе  примерной  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  «Перспектива»,  «Школа
России», реализуется на базе Муниципального образовательного учреждения, имеющего
статус  средней общеобразовательной школы «Средняя общеобразовательная школа №1
г.Йошкар-Олы»,  имеющего  свой  юридический  адрес:  424004  Республика  Марий  Эл
г.Йошкар-Ола, ул.Петрова, д.15.

Учредителями  Муниципального образовательного учреждения являются Комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа  «Город
Йошкар-Ола»,  Управление  образования  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола».  МОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  №1 г. Йошкар-Олы»  имеет
лицензию  на  реализацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования серия 12
регистрационный номер 00049  от 1.06.2010г. ,  срок  действия до  1.06.2015г.,  а также
имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 12 А 01, регистрационный
№0000071 от 25.04.2013 г сроком действия до 25.04.2025 г.

Эстетическое воспитание обучающихся невозможно без сотрудничества с музеями
и  театрами  города,  периодически  организуются  и  проводятся  дни  культуры,
предполагающие выход обучающихся в театры и музеи города 

В школе созданы условия для самореализации ребенка в единстве урочной и во
внеурочной  деятельности.  Особенность  организации  образовательного  процесса
заключается  в  интеграции  учебной  и  внеучебной  деятельности  (основных  и
дополнительных)  программ,  дополнительных  образовательных  услуг  и
коллективно-творческих  дел  в  единую  образовательную  программу, которая  позволяет
получить  запланированный  результат  образования  -  «модель»  выпускника  школы.
Реализуется  концепция  художественно-эстетического  воспитания,  что  отразилось  в
усилении  роли  образовательной  области  «Искусство»  на  всех  ступенях.  В  начальной
школе введены часы  хореографии, вокала, изобразительного искусства.

Потребность  обучающихся  и  родителей  в  образовательных  услугах  зависит  от
характера социума. Задача школы - реализовать посредством  основной образовательной
программы  начального  общего  образования   образовательного  учреждения,
разработанной на основе образовательных программ «Перспектива»,  «Школа России»
социальный  запрос,  а  именно  воспитать  личность,  которая  способна  использовать  все
постоянно  приобретаемые  в  течение  жизни  знания,  умения  и  навыки  для  решения
максимально  широкого  диапазона  жизненных  задач в  различных  сферах  человеческой
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деятельности, общения и социальных отношений. Это человек, ориентирующийся в мире
и действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами»
«Человек, способный решать самые разные, возникающие в жизни задачи, оставаясь при
этом человеком»

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации
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требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования и представляет собой совокупность требований,  обязательных при
реализации  основной  программы  начального  общего  образования.  Они  представляют
собой  систему  обобщенных  личностно-ориентированных  целей  образования,
допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию.  В  соответствии  с
системно-деятельностным  подходом,  составляющим  методологическую  основу
требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщенные способы действий с учебным материалом.

В тексте  ФГОС начального общего образования  отражены основные положения
планируемых результатов начального общего образования.

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяют
следующие уровни описания.

Цели-ориентиры, определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы .Планируемые результаты,
описывающие  эту  группу  целей,  представлены  в  первом  общецелевом  блоке,
предваряющем  планируемые  результаты  по  отдельным  разделам  учебной  программы
.Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие
цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок. Оценка
достижения  этих  целей  ведётся  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  информации,  а  полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий в  отношении  опорного
учебного  материала.  Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу  целей
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они
ориентируют пользователя в том, какой уровень усвоения опорного учебного материала
ожидается  от  выпускников.  Критериями  отбора  данных  результатов  служат:  их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость
для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  достижения
большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем испольнительскую
компетентность  обучающихся.  В  эту  группу  включается  система  таких  знаний  и
учебных  действий,  которая,  во-первых,  принципиально  необходима  для  успешного
обучения  в  начальной  и  основной  школе  и,  во-вторых,  при  наличии  специальной
целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  может  быть  освоена  большинством
обучающихся.

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую
оценку.  Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового
уровня,  а  на  уровне  действий,  соответствующих  зоне  ближайшего  развития,  -  с
помощью  заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса
о возможности перехода на следующую ступень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  Планируемые результаты,
описывающие  указанную  группу  целей,  приводятся  в  блоках  «Выпускник  получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета.
Уровень достижений, соответствующих планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. Оценка достижений этих целей ведётся преимущественно в
ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания могут включаться в материалы

8



итогового  контроля.  Основные  цели  такого  включения  –  предоставить  возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовыми)
уровнями  достижений  и  выявит  динамику  роста  численности  группы  наиболее
подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  обучающимися  заданий,  с
помощью которых ведётся оценка достижений планируемых результатов этой группы,
не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.

На  ступени  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения:

-междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных
действий»,  а  также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»»  и  «Формирование
ИКТ-компетентности учащихся»;

-программ по всем учебным предметам.
К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
отнесены:
● личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,

сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые
установки  выпускников  начальной  школы,  отражающие  их
индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

● метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

● предметные  результаты  -  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания,  его преобразованию и применению,  а  также система
основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащая  в  основе  современной
научной картины мира.
Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования 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; 
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10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям. 

У  выпускника  будут  сформированы:-  внутренняя  позиция  школьника,  положительное
отношение к учению;

-  широкая  мотивационная  основа   учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебно-познавательные, внешние мотивы;

-  учебно-познавательный  интерес,  желание  приобретать  новые  знания,  умения,
совершенствовать имеющиеся;

-  ориентация  на  осознание  своих  удач и  неудач,  трудностей,  стремление  преодолевать
возникающие затруднения;

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей,
стремление к адекватной самооценке;

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи,
член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных
ролях  и  межличностных  отношениях,  признание  общепринятых  морально-этических
норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков;

-  осознание  себя как  гражданина  России,  россиянина,  как  представителя  одного из  её
народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам,
их традициям;

-  эстетические чувства,  стремление к красоте,  желание участвовать в  её сохранении,  в
творческом, созидательном процессе; 

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе;

-  установка на здоровый образ жизни.

У выпускника могут быть сформированы:

-  понимание  необходимости  учения,  выраженная  учебно-познавательная  мотивация,
устойчивый познавательный интерес;

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с
принятыми в обществе морально-этическими нормами;

-  стремление соблюдать  безопасные,  экологически  грамотные  нормы  поведения  в
обществе (семья, школа, общественные места) и природе;

-  патриотические  чувства  к  своему  Отечеству,  народу,  его  культуре;  интерес  к
особенностям  других стран, народов, к их традициям; 

-  осознанное  принятие правил здорового образа  жизни,  понимание  ответственности  за
своё  здоровье  и  окружающих,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  людям  с
нарушением здоровья;

-  личностная  и  социальная  активность  в  различной  природоохранной,  созидательной,
творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей
среды.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования должны отражать:
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1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

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

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач; 

8)   использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах; 

10) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям; 

11) готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;

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

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

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

Выпускник научится:

-  принимать  и  сохранять  учебно-познавательную  (учебно-практическую)  задачу  до
окончательного её решения;

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том
числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей; 

-  действовать  по плану, а  также по инструкциям учителя или содержащимся в  других
источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д. 

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

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

-  оценивать  свои  достижения,  осознавать  трудности,  искать  их  причины  и  пути
преодоления.

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи,
и  на  каком уровне),  осознавать  трудности,  понимать  их  причины,  в  сотрудничестве  с
учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях
и умениях.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме,
разделу)  и  использовать  свои  выводы  для  постановки  соответствующей
учебно-познавательной задачи;

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст
(формулировку  задания),  слушая  учителя  или  одноклассников,  извлекать  нужную
информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной
основой;

-  различать  основную  и  второстепенную  информацию,  под  руководством  учителя
фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.);

-  понимать  информацию,  представленную  в  изобразительной,  схематичной,  модельной
форме;  использовать  знаково-символичные  средства  для  решения  различных  учебных
задач;

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);

-  анализировать  изучаемые  объекты  с  целью  выделения  их  признаков  (существенных,
несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана; 

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие
существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы.

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность
решения конкретных учебных задач разными способами;
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- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным
критериям; 

-  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  разграничения   существенных  и
несущественных признаков объектов;

-  под  руководством  учителя  устанавливать  причинно-следственные  связи,  делать
обобщения, выводы;

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме
рассуждения;

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное
расположение  предметов,  отношения  между  ними  или  их  частями  для  решения
познавательных задач;

-  преобразовывать  реальный  объект  наблюдения  из  чувственной  формы  в  модель
(пространственно-графическую  или  знаково-символическую),  в  которой  выделены
существенные признаки объекта;

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей
реальных объектов и явлений окружающего мира;

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках.

Выпускник получит возможность научиться:  

-  пользоваться  различными  дополнительными источниками  информации  (справочники,
энциклопедии,  научно-популярные,  учебно-познавательные  книги,  СМИ  и  др.),
осуществлять  поиск  и  выделение  в  них  необходимой  информации,  фиксировать  её
разными способами и сопоставлять;

-  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  (словесную  информацию
переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию,
отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.);

-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективного  способа  решения  конкретной  учебной
задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения;

-  проводить  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  восполняя
недостающие компоненты;

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих
логических операций;

-  выявлять  причинно-следственные  связи,  выстраивая  логические  цепи  рассуждений,
доказательств; 

-  выделять  проблему (совместно с  учителем и одноклассниками),  при  изучении новой
темы, решении новой задачи, проведении исследования;

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной,
наглядной).

- создавать собственные простые модели;

-  участвовать  в  коллективной  проектной  деятельности,  проводимой  в  урочное  и
внеурочное время. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:
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- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения;
задавать вопросы, отвечать на вопросы других;

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

-  под  руководством  учителя  участвовать  в  организации  и  осуществлении  групповой
работы:  распределять  роли,  сотрудничать,  оказывать  взаимопомощь  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  :

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

-  создавать  высказывания  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  адекватно
использовать в них  разнообразные средства языка;

-  оперировать  в  речи  языком  предметной  области  (филологии,  математики,
естествознания,  технологии),  правильно  (адекватно)  использовать  соответствующие
понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.); 

-  стараться  уважать  позицию  партнёра  в  процессе  совместной  деятельности,
договариваться с  партнёрами о способах решения возникающих проблем,  принимать и
реализовывать общее решение;

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной
работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха.

1 Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  с  учетом  специфики  содержания  предметных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

Филология 
Русский язык. Родной язык:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания;

2) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения;

3) сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных
задач.
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В разделе «Фонетика и графика» выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского и родного языков;
- знать  последовательность  букв  в  русском  и  родном  алфавитах,  пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
- проводить  звуко-буквенный  разбор  слова  самостоятельно  по  предложенному  в
учебнике алгоритму, оценивать правильность звуко-буквенного разбора слов.

В разделе «Состав слова» выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;

Выпускник  получит  возможность  научиться  разбирать  по  составу  слова  с
однозначно  выделяемыми  морфемами   в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

В разделе «Лексика» выпускник научится: 
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;

- определять  значение  слова по тексту или  уточнять  с  помощью толкового
словаря;

Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении;
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.
В разделе «Морфология» выпускник научится:

- определять грамматические признаки имен существительных – род, число,
падеж, склонение;

- определять  грамматические  признаки  имен прилагательных –  род,  число,
падеж;

- определять грамматические признаки глаголов – число,  время,  род,  лици,
спряжение.

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

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;
оценивать правильность проведения морфологического разбора;

- находить  в  тексте  такие части  речи,  как  личные местоимения  и  наречия,
предлоги  вместе  с  существительными  и  личными  местоимениями,  к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

В разделе «Синтаксис» выпускник научиться:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать  с  помощью  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и  предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания;
- определять интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
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-различать второстепенные члены предложения;
-выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор
простого предложения, оценивать правильность разбора;
-различать простые и сложные предложения.

В разделе «Орфография и пунктуация» выпускник научиться:
-применять правила правописания (в объеме содержания курса);
-определять написание слова по орфографическому словарю;
- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
- писать  под  диктовку  тексты  объемом  75-80  слов  в  соответствии  с

изученными правилами правописания;
- проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и

определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  её  в
последующих письменных работах.

В разделе «Развитие речи» выпускник научится:
-оценивать  правильность  выбора  языковых  и  неязыковых  средств  устного
общения на уроке, в школе, в быту;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного

общения;
- выражать  собственное  мнение,  аргументировать  его  с  учетом  ситуации

общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
-создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных

типов речи;
- анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи;

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
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2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование
представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

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

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

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

В  содержательной  линии  «Виды  речевой  и  читательской  деятельности»  выпускник
научится:
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития. Воспринимать
текст как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения;
-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
-различать на практическом уровне виды текстов;

- читать  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические
произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после
предварительной подготовки;

- использовать различные виды чтения;
- ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и

научно-популярного текста, понимать его смысл, определять главную мысль
и героев произведения, тему и подтемы, выбирать из текста или подбирать
заголовок,  отвечать  на  вопросы  и  задавать  вопросы  по  содержанию
произведения, находить в тексте требуемую информацию;

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного;
- передавать прочитанное или прослушанное в виде пересказа;
- участвовать в обсуждении прослушанного, прочитанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий

опыт;
- осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного

текста и высказывать суждение;
- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герорю  и его

поступкам;
- отмечать  изменения  своего эмоционального состояния  в  процессе  чтения

литературного произведения;
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого

объёма;
- высказывать  эстетическое  и  нравственно-этическое  суждение  и

подтверждать примерами из текста;
-  делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического

применения.
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В разделе «Круг детского чтения» выпускник научится:
- ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник  от

авторской книги;
- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке

по заданной тематике, по собственному желанию;
- составлять краткую аннотацию на литературное произведение по заданному

образцу;
- пользоваться алфавитным каталогом, словарями, справочной литературой;
Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться в мире детской литературы;
- определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных

интересов и познавательных потребностей;
- писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой.

В разделе «Литературоведческая пропедевтика» выпускник научится:
- сравнивать,  сопоставлять  художественные  произведения  разных  жанров;

распознавать особенности построения фольклорных форм;
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать,  сопоставлять  различные  виды  текстов,  используя  ряд

литературоведческих понятий и средств художественной выразительности;
- создавать  прозаический  или  поэтический  текст  по  аналогии  на  основе

авторского текста, используя средства художественной выразительности.
В разделе «Творческая деятельность» выпускник научится:
- читать по ролям литературное произведение;
- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 
- репродукций  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  или  на  основе

личного опыта;
- реконструировать текст;
Выпускник получит возможность научиться:
- творчески пересказывать текст;
- создавать иллюстрации по содержанию произведения;
- работать  в  группе,  создавая  инсценировки  по  произведению,  сценарии,

проекты;
- создавать собственный текст.

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в  других странах,  с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика:
1) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и

объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их
количественных и пространственных отношений;
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2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и  выполнения
алгоритмов;

3) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии
с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
В разделе «Числа и величины» выпускник научиться:

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая

последовательность;
- группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному

признаку;
- читать,  записывать  и  сравнивать  величины  используя  основные  единицы

измерения величин и соотношения между ними.
Выпускник получит возможность научиться:
- классифицировать число по одному или нескольким основаниям, объяснять

свои действия;
- выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины,  объяснять  свои

действия.
В разделе «Арифметические действия» выпускник научится:
- выполнять письменно действия с многозначными числами с использованием

таблиц  сложения  и  умножения  чисел.  алгоритмов  арифметических
действий;

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных  и  трехзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в
пределах 100;

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

- вычислять значение числового выражения.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
-Использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений.

В  разделе «Работа с текстовыми задачами» выпускник научится:
-анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,
взаимосвязь  между  условием  и  вопросом,  определять  количество  и  порядок
действий, объяснять выбор действия;
- решать учебные задачи арифметическим способом;
- оценивать  правильность  хода  решения  и  реальность  ответа  на  вопрос

задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её

доли;
- решать задачи в 3-4 действия;
- находить разные способы решения задачи.
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В разделе «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» выпускник научится:
- описывать  взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на

плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры;
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями с

помощью линейки, угольника;
- использовать  свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (шар, куб);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических  фигур.

Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и  называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

В разделе «Геометрические величины» выпускник научиться:
- измерять длину отрезка;
- вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника,  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно.

Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр  многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

В разделе «Работа с информацией» выпускник научится:
- устанавливать  истинность  утверждений  о  числах,  величинах,

геометрических телах;
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
-читать несложные готовые  круговые диаграммы;
-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
-сравнивать,  обобщать  информацию,  представленную в  строках  и  столбцах  несложных
таблиц и диаграмм;
-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки;

- составлять, записывать и выполнять инструкцию, план поиска информации;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме;
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных

исследований.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

1) понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

В разделе «Человек и природа» выпускник научиться:
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать  на  основе предложенного плана изученные объекты и явления

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних

признаков  или  известных характерных  свойств  и  проводить  простейшую
классификацию изученных  объектов природы;

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные
приборы;

- использовать  естесственно-научные  тексты  с  целью  поиска  информации,
ответов  на  вопросы,  создания  собственных  устных  или  письменных
высказываний;

- использовать  различные  справочные  издания  для  поиска  необходимой
информации;

- использовать готовые модели для объяснения явлений или описания свойств
объектов;

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе;

- определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить
примеры  влияния  этих  отношений  на  природные  объекты,  здоровье  и
безопасность человека;

- понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ для

записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшие  презентации  по
результатам наблюдений и опытов;

- моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с
использованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из
конструктора;

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту, в
природной среде;

- пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочуствия  для
сохранения  здоровья,  осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила
рационального питания и личной гигиены;

- выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастны случаях;

- планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации.

В разделе «Человек и общество» выпускник научиться:
- узнавать  государственную  символику  РФ  и  своего  региона;  описывать

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте РФ, на
карте России Москву, сой регион и свой родной город;
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- различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком, находить место
изученных событий на ленте времени;

- находить  дополнительные  источники  информации,  находит  факты,
относящиеся  к  образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;на
основе  имеющихся  знаний  отличать  реальные  исторические  факты  от
вымыслов;

- оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных
группах, в том числе с позиции развития этических чувств других людей;

- использовать  различные  справочные  издания  и  детскую  литературу  о
человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов
на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах

прошлого  и  настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его   созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах
образовательного  учреждения,  профессионального  сообщества,  этноса,
нации, страны;

- проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договоренности  и  правила,  участвовать  в  коллективной  коммуникативной
деятельности и информационной образовательной среде;

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих.

Основы духовно-нравственной  культуры народов России:
1)  готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному

саморазвитию; 
2) знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности,  веры и религии в жизни человека и

общества;
4) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных

религий в становлении российской государственности;
6) становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на
материале  художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;
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понимание  красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в
общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии,  анализе и
оценке произведений искусства; 

4) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в
различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,
художественном конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной
деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография,  видеозапись,  элементы
мультипликации и пр.).

Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению; 

4) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых произведений,  в
импровизации.

Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии; 

2) усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о  правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных
и проектных художественно-конструкторских задач.

В  разделе  «Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание.»
 выпускник научиться:

- иметь  представление  о  наиболее  распространенных  в  своем  регионе
традиционных народных промыслах, современных профессиях и описывать
их особенности;

- понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  и
руководствоваться ими в практической деятельности;

- планировать  и  выполнять  практическое  задание  с  опорой  на
инструкционную  карту;  при  необходимости  вносить  коррективы  в
выполняемые действия;

- выполнять  доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
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- понимать культурно-историческую ценность традиций;
- понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах.
В разделе «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»
выпускник научится:

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах  осознанно  подбирать  доступные  в  обработке  материалы  для
изделий  по  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам  в
соответствии с поставленной задачей;

- отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки;

- применять  приемы  рациональной  безопасной  работы  ручными
инструментами;

- выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией.

Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать  конечный  практический  результат   и  самостоятельно

комбинировать  художественные  технологии  в  соответствии  с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.

В разделе «Конструирование и моделирование»  выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять

взаимное расположение, виды соединений деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и

способа соединения деталей;
-  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему

чертежу или эскизу.

Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить  объемную  конструкцию,  основанную  на  правильных

геометрических формах, с изображениями их разверток;
- создавать  мысленный образ  конструкции с  целью решения  определенной

конструкторской  задачи  или  передачи  определенной
художественно-эстетической  информации,  воплощать  этот  образ  в
материале.

-
Физическая культура:

1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической
культуры  для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и
психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,
интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,
подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела  и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
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В результате  освоения  Обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета
«Физическая культура» учащиеся IV класса должны:

иметь представление:
● о  возникновении  первых  соревнований,  возникновений  физической  культуры  у

древних людей;
● о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
● о правилах проведения закаливающих процедур;
● об  осанке  и  правилах  использования  комплексов  физических  упражнений  для

формирования правильной осанки;
уметь:

● определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
● вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
● выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
● выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
● выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в передачах,

бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу.
● выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из

упора присев (вперед), стойку на лопатках
● выполнять  лазанье  по  гимнастической  стенке,  по  наклонной  скамейке  в  упоре

присев  и  стоя  на  коленях,  подтягивание  лежа  на  животе  по  горизонтальной
скамейке;

● выполнять  упражнения  на  освоение  навыков  равновесия  (стойка  на  носках  на
одной ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты  на 90º

● выполнять  на  основе  танцевальных  упражнений  шаг  с  прискоком,  приставные
шаги, шаг галопа в сторону

● выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в
круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие строевые команды

 Чтение и работа с текстом
(метапредметные результаты)
Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса,  а  также для поиска,  освоения и использования необходимой
информации.
 Работа с текстом:  поиск,  освоение и использование информации 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе
ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

• делить текст на смысловые части, составлять план;
• вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  сведения,  устанавливать  их

последовательность,  словесно  выраженные  причинно-следственные  связи,
упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать несложные
выводы, подтверждать их примерами из текста;

• сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  один-три
существенных признака;

• использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

• пользоваться известными ему  словарями, справочниками;
• воспроизводить текст, устно и письменно;
• составлять  на  основе  текста  небольшое  монологическое  высказывание  в

соответствии с конкретным вопросом, заданием;
•  высказывать оценочные суждения о прочитанном;
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• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий
признак,  характеризовать явление по его описанию, находить в тексте  примеры,
подтверждающие приведённое утверждение);

• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из разных источников;
• осмысливать и сопоставлять различные точки зрения;
• делать  небольшие  выписки  из  прочитанного  для  дальнейшего  практического

использования.
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для

поиска нужной информации;

•

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

• соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не
высказанные в тексте напрямую;

• формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить
аргументы, подтверждающие вывод;

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию

• составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:

•          делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего

использования;

• составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о
прочитанном.

Работа   с   текстом: оценка  информации

Выпускник научится:

● высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
● оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
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● на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению
достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

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

Выпускник получит возможность научиться:

● сопоставлять различные точки зрения;
● соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
● в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.
1 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологическом обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами. Обучающиеся познакомятся с  
различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними, осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ. Выпускники научаться оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач; определять возможные источники её получения. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. В результате будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения.
В разделе «Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером» выпускник 
научится:

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ;

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.

В разделе «Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных» выпускник научится:

- вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств, сохранять полученную информацию;

- владеть компьютерным письмом на русском языке, набирать текст на родном
и иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;

- рисовать изображения на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке.

В разделе «Обработка и поиск информации» выпускник научится:
- подбирать оптимальный по содержанию результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители;
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём. Используя 
инструменты ИКТ;
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- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей;

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида;

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных,, контролируемом Интернете,; составлять 
список используемых информационных источников;

- заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться:
Грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относится к 
информации и к выбору источника информации.

В разделе «Создание, представление и передача сообщений» выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ;
- создавать сообщения в виде аудио-видеофрагментов;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиорией;
- создавать диаграммы, планы территории;
- создавать изображения, пользуясь графическими изображениями 

компьютера;
- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации.

Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов.

В разделе «Планирование деятельности, управление и организация» выпускник научится:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых

средах;
- определять последовательность выполнения действий;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;
- моделировать объекты и процессы реального мира.

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации
вышеперечисленных результатов. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:
● комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
● использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
● оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на

основе  системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

● оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
● сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества

образования;
● использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации

обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и
тенденций развития системы образования;

● уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их;

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

● использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными
работами   таких  форм и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

● использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных  программ  при  интерпретации  результатов  педагогических
измерений.  

Оценка личностных результатов
Объектом  оценки  личностных  результатов являются  сформированные  у

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
● самоопределение  — сформированность внутренней позиции обучающегося —

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину,  народ,  историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;
развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

● смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.
«значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва;

● морально-этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной
необходимости;  способность  к  моральной  децентрации  —  учёту  позиций,
мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  её  разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Основное  содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
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● сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательному учреждению,

● ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер
учебного сотрудничества с  учителем и одноклассниками — и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

● сформированности  основ  гражданской  идентичности  — чувства  гордости  за
свою  Родину, знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и
традиций  народов  России  и  мира;  развития  доверия  и  способности  к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

● сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в
учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;

● сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний
и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;

● знания моральных норм и  сформированности морально-этических  суждений,
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации
(координации  различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка   личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований специалистами,  не
работающими  в  школе  и  обладающими  необходимой  компетенцией  в  сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  используемым  в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио,  способствующего формированию у учащихся культуры мышления,  логики,
умений  анализировать,  обобщать,  систематизировать,  классифицировать.  Диагностика
результатов  личностного  развития  может  проводиться  в  разных  формах
(диагностическая  работа,  результаты  наблюдения  и  т.д.).  В  любом  случае  такая
диагностика  предполагает  проявление  учеником  качеств  своей  личности:  оценки
поступков,  обозначение  своей  жизненной  позиции,  культурного  выбора,  мотивов,
личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности,
конфиденциальности  требуют  проводить  такую  диагностику  только  в  виде
неперсонифицированных работ.

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего
образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта  не подлежат итоговой
оценке, т.к.  оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку  универсальных

учебных  действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е.
таких  умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
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● способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  коррективы  в  их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;

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

● умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач;

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

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

Проследить уровень достижений  метапредметных результатов возможно в ходе
оценивания предметных результатов.
Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в
обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и  поискового  характера,  учебное  проектирование,  итоговые  проверочные  работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.

Оценка предметных результатов
Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных

предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.
Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля  достижений  и  учитываются  при
определении  итоговой  оценки.  Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  является
достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью
диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение
уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых  работ  –  по  русскому  языку, окружающему  миру  ,  математике  –  и  итоговой
комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика:
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● является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и
оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и
совершенствование качества образования;

● реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  –
формирование универсальных учебных действий;

● позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на
этапе начального обучения;  а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;

● предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  оценочную
деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического
прогнозирования. 
Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата

А4,  в  который  входят:  листы-разделители  с  названиями  разделов  (Портрет,  Рабочие
материалы,  Коллектор,  Достижения);  тексты  заданий  и  инструкций;  шаблоны  для
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер.  В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования  достижений  учащихся;  копилка  полезной  информации;  наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника,
учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
● сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  современного

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
● содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые

образовательные стандарты начальной школы; 
● разделы  Портфолио  (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  Достижения)

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
● учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  путем

использования  трех  стадий:  вызов  (проблемная  ситуация)  –  осмысление  –
рефлексия;

● позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,  осуществлять
активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.

Разделы рабочего Портфолио

страницы раздела «Портрет»
● Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)
● Место для фото (или автопортрета)
● Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)

Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья 

● Нарисуй портрет своей семьи 
● Родословное дерево 
● Чем я люблю заниматься
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● Я ученик 
Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 
(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
● Я могу делать 
● Я хочу  научиться в этом году…
● Я научусь в этом году

Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет Чему научусь Рисунок или пример
Русский язык
Литературное чтение
Математика 
Окружающий мир

● Я читаю. 
● Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель
● Мой распорядок дня 

Время Дела Рисунок 
Утро
День
Вечер

● Я и мои друзья
Вопрос Напиши Нарисуй

Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у  меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться 
мастерить?

Страницы раздела «Коллектор» 
● Правила поведения в школе
● Законы жизни класса
● Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
● План – памятка Решения задачи
● Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
● Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
● Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
● Памятка: Правила  общения

Раздел «Рабочие материалы» 
На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы.
Страницы раздела «Мои достижения»

● Моя лучшая работа
● Задание, которое мне больше всего понравилось
● Я прочитал ……. книг.
● Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
● Что я теперь умею, чего не умел раньше?
● Мои цели и планы на следующий учебный год:
● Чему я еще хочу научиться?
● Какие книги прочитать?
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● Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
● Мои проекты
● Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы предполагает:

-  наличие  квалифицированных  педагогических  кадров,  имеющих  представление  об
основных принципах нового образовательного стандарта начальной школы и готовых к
инновационной деятельности;
- необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее количеству учеников в
классе;

- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов.
Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и
методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая
аттестация

итоговая
(четверть, год)

аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос
-  письменная
самостоятельная
работа
- диктанты
-  контрольное
списывание
- тестовые задания
-  графическая
работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков
по  программам
наблюдения

-
диагностическая
-  контрольная
работа
- диктанты
- изложение
-  контроль
техники чтения

анализ динамики
текущей
успеваемости

-  участие   в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
-  активность  в
проектах  и
программах
внеурочной
деятельности
-  творческий
отчет

- портфолио 
-  анализ  психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
● табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к

выставлению отметок);
● тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);

● устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

● портфолио;  
● результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих

динамику  развития  отдельных  интеллектуальных  и  личностных  качеств
обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются: 
● соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС; 
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● динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  стимулирование

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания
и  неумения,  на  формирование  потребности  в  адекватной  и  конструктивной
самооценке.

П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
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Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы: 

● установить ценностные ориентиры начального образования; 
● определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
● выявить  в  содержании  предметных  линий  универсальные  учебные  действия  и

определить  условия  формирования  в  образовательном  процессе  и  жизненно
важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:

● описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
● характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных

универсальных учебных действий. 
● связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов  в

соответствии с УМК «Перспектива»; «Школа России».
● типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  УМК
«Перспектива»; «Школа России».

● описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива»,
«Школа России». 

● Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  является  основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

ФГОС  начального  общего  образования  определяет  ценностные  ориентиры
содержания  образования  на  ступени  начального  общего  образования следующим
образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
-  восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа.
2.  формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации

сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
-  готовность  к  сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию  помощи  тем,  кто  в  ней

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
3.  развитие  ценностно-смысловой сферы личности  на  основе  общечеловеческой

нравственности и гуманизма.
-  принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и

стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,

так  и  окружающих  людей,  развитие  этических  чувств   -  стыда,  вины,  совести   -  как
регуляторов морального поведения;

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
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4.  развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности,
мотивов познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

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

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
-  умение  противостоять  действиям и  влияниям,  представляющим угрозу жизни,

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
   В  концепции  УМК  «Перспектива»,  «Школа  России»  ценностные  ориентиры
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим
представлением о современном выпускнике начальной школы.  
     Это человек: 

➢ Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир
➢ Владеющий основами умения учиться.
➢ Любящий родной край и свою страну.
➢ Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
➢ Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой.
➢ Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
➢ умеющий высказать свое мнение.
➢ Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.
В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных,

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми
этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•  смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной
деятельности  и  её  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что
побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться
вопросом:  какое  значение  и  какой  смысл  имеет для  меня  учение?  — и уметь  на  него
отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания
(исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),   обеспечивающее  личностный
моральный выбор.
Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. 
К ним относятся:
•  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
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•  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
•  прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временных  характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•  коррекция  —  внесение  необходимых  дополнений  и  коррективов  в  план  и  способ
действия в случае расхождения эталона,  реального действия и его результата  с  учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•  поиск и  выделение необходимой информации,  в  том числе решение рабочих задач с
использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•  рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и
восприятие текстов художественного,
научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;  понимание  и  адекватная
оценка языка средств массовой информации;
•  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют
знаково-_символические действия:
•  моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где
выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или
знаково-символическая);
•  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий; 
•  установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
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• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
•  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
•  разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК
«Перспектива» и «Школа России» в начальной школе

К
ла
сс

Личностные
УУД

Регулятивные УУД Познавательные
УУД

Коммуникативн
ые УУД

1 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья».
2. Уважать к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям. 
3. Освоить  роли 
ученика; 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие.
4. Группировать 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и 
понимать речь 
других.
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формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ
их норм.

учителя.
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д.

предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

4. Участвовать  в 
паре. 

2
к

ла
сс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг».
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.  
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
учиться. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ
их норм.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности
с помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5.  Соотносить 
выполненное задание  
с образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на 
простые  и сложные
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу. 
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план .
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою
точку зрения на 
события, 
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и 
научно-популярн
ых книг, понимать
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи).
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выполнения 
задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в 
учебнике.
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы

3
к

ла
сс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость
», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности
с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению
незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения
незнакомого 
материала;
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
а, иллюстрация и 
др.)
4. Представлять 
информацию в виде

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою
точку зрения на 
события, 
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и 
научно-популярн
ых книг, понимать
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 
6. Критично 
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зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей.

7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, заранее 
представленным.

текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты,
явления, факты. 

относиться к 
своему мнению
7. Понимать 
точку зрения 
другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 

4
к

ла
сс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость
», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальност
ь» и т.д.
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей 
других народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательног
о маршрута.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению
незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения
незнакомого 
материала;
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 

Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою
точку зрения на 
события, 
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и 
научно-популярн
ых книг, понимать
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать 
свою точку 
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художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России.

4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты,
явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений.
6. Составлять 
сложный план 
текста.
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде

зрения с 
помощью фактов 
и 
дополнительных 
сведений.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.
7. Понимать 
точку зрения 
другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива», «Школа России»)

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе
осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых
результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное
чтение»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Технология»,  «Иностранный  язык»,
«Изобразительное  искусство»,  «Физическая  культура»  в  отношении
ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и  коммуникативного  развития
учащихся. 
Каждый из предметов УМК «Перспектива», «Школа России» помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:

● Коммуникативных  умений,  в  том  числе  умения  ориентироваться  в  ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

● Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;

● Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
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Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное
само-
определение

нравственно-эт
ическая
ориентация

смысло
образование

нравственно-э
тическая
ориентация

регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский
язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование
(перевод
устной  речи  в
письменную)

 смысловое
чтение,
произвольные
и  осознанные
устные  и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий
спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование  личных,
языковых,  нравственных
проблем.  Самостоятельное
создание  способов  решения
проблем  поискового  и
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, 
причинно-следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия

коммуникативные использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение:
монологические высказывания разного типа.  

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов
определяется следующими утверждениями:

1. УУД  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  можно  выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
2. Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,

который  реализуется  через  все  предметные  области   и  внеурочную
деятельность.

3. Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,
планировании   и  организации   образовательного  процесса  с  учетом
возрастно-психологических особенностей обучающихся.

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается
в тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы  учета  уровня  их  сформированности  -  в  требованиях  к  результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности. 

6.  Педагогическое  сопровождение  этого процесса   осуществляется  с  помощью
Универсального  интегрированного  Портфолио,  который  является
процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в  развитии
универсальных учебных действий. (Приложения 1,2)

7. Результаты  усвоения  УУД формулируются  для  каждого  класса  и  являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
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Отличительной особенностью УМК является  то,  что  основой всех учебных предметов
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе
УМК «Перспектива», «Шкоссии»

Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  на  основе  УМК
«Перспектива»,  «Школа  России»  конструируются  учителем  на  основании  следующих
общих подходов: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему. 
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД были  надёжными и объективными, они должны быть:
-  составлены в соответствии с  требованиями,  предъявляемыми к  тестовым заданиям в
целом;

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих  УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего

развития»;

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий

подход к решению; выбор необходимой стратегии;

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей:
Ознакомление,  Понимание,  Применение,  Анализ,  Синтез,  Оценка  имеют  отношение  к
любому УУД. 

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне  

Преемственность формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования.

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного
образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному
образованию,  от  основного  к  среднему  полному  образованию.  На  каждой  ступени
образовательного  процесса  проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,
педагогическая)  готовности  учащихся  к  обучению  на  следующей  ступени.  Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и  в  соответствии  с  особенностями  ступени  обучения   на  определенный  период
выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
-  принятия в  педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в
частности  -  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного
образования – формирование умения учиться.
-  четкого  представления  педагогов  о  планируемых  результатах  обучения  на  каждой
ступени;
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в  образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы
становится   ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного
образования – формирование умения учиться.

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной  школе  основной  школе»  представлены  УУД,  результаты  развития  УУД,  их
значение для обучения. 

УУД Результаты развития
УУД

Значение для обучения

Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение

Регулятивные действия

Адекватная  школьная
мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие основ 
гражданской идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка

Обучение в зоне ближайшего
развития  ребенка.  Адекватная
оценка  учащимся   границ
«знания  и  незнания».
Достаточно  высокая
самоэффек-тивность  в  форме
принятия учебной цели и работы
над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурна
я сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения.

Высокая  успешность  в
усвоении  учебного  содержания.
Создание  предпосылок  для
дальнейшего  перехода  к
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные действия

Внутренний  план
действия

Способность  действовать  «в
уме». Отрыв слова от предмета,
достижение  нового  уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия  –  осознание
учащимся  содержания,
последовательности  и
оснований действий

Осознанность и критичность
учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные
нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют  всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и
задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
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В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,
использовать  знаково-_символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования,  а  также широким спектром логических действий и операций,  включая
общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»

Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий 
школьников;
− сущность и виды универсальных умений, 
- педагогические приемы и способы их формирования .

Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

2.2.ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Авт.  Л.Ф. Климанова,  Т.В. Бабушкина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  разработана  на  основе  федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно
нравственного  развития  и  воспитания   личности  гражданина  России,  а  так  же
планируемых результатов начального общего образования.
В системе предметов начальной  общеобразовательной школы предмет «Русский язык»
реализует две основные цели:

1)  познавательную  (ознакомление  с  основными  положениями  науки  о  языке  и
формирование  на  этой  основе  знаково-  символического  восприятия  и  логического
мышления учащихся);

2) социокультурную  (формирование  коммуникативной  компетенции учащихся:
развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с
системой  языка  и  его  правилами,  формированием  элементарных  речевых  умений  и
навыков.  Данный  предмет  играет  важную  роль  в  становлении  основ  гражданской
идентичности и  мировоззрения,  формировании основ  умения учиться  и  способности к
организации своей деятельности, духовно нравственном развитии и воспитании младших
школьников.

Особенностью  предмета  является  его  тесная  взаимосвязь  с  литературным  чтением,
обеспечивающая  реализацию  основных  задач  содержания  предметной  области
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«Филология»:

● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

● развитие диалогической и  монологической устной  и  письменной речи;

● развитие коммуникативных умений;

● развитие нравственных и  эстетических  чувств;

● развитие способностей к  творческой деятельности.

Общая характеристика курса

Отличительной  особенностью  курса  русского  языка  является  коммуникативно-
познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание  этих  двух
курсов   имеет  ярко  выраженную  коммуникативно-речевую  и  познавательную
направленность,  охватывающую  три  аспекта  изучения  родного  языка:  систему  языка,
речевую  деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении
системно деятельностного подхода.

Программа  курса  обеспечивает  целостное  изучение  родного  языка  в  начальной
школе за счёт реализации трёх принципов:
1)  коммуникативного;
2)  познавательного;
3)  принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.

Коммуникативный принцип предусматривает:

● осмысление и реализацию основной функции языка - быть средством общения;

● развитие умения  ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат
общения  собеседников,  контролировать  и  корректировать  свою  речь  в  зависимости  от
ситуации общения);

● знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и
неречевыми);

●  формирование   представления   о   тексте   как   результате   (продукте)   речевой
деятельности;

●  развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной
стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной
(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной;

● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг
с  другом)  с  использованием  формул речевого  этикета  и  духовно  нравственного  стиля
общения,  основанного  на  уважении,  взаимопонимании  и   потребности  в   совместной
деятельности.

Познавательный принцип предполагает:

● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и
как средства познания мира через слово;

● развитие мышления младших школьников  с   опорой  на   «два  крыла  образное и
абстрактно логическое мышление, развитие интуиции и воображения;

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно практического и наглядно
образного уровня до усвоения понятий в абстрактно логической, понятийной форме;

● осмысление  понятия  «культура»,  обеспечивающее целостность  содержания  обучения
русскому   языку, помогающее  выявить  пути  образования  изучаемого  понятия  (от  его
культурно исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией,
до конечного результата деятельности, т.е. до образования того или иного понятия);

●  освоение  процессов  анализа  и   синтеза  в  структуре   мыслительных действий
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(сравнения,   классификации,   систематизации  и  обобщения)  и  в  общем  процессе
познания;

● осмысление  языка  как  знаковой  системы  особого  рода  и  его  заместительной
функции;

● рассмотрение  слова  как  сложного языкового  знака,  как  двусторонней единицы языка
и  речи;

● формирование  смыслового, а не озвучивающего  чтения;  объектом  внимания учащихся
становится  как  звуковая сторона слова, так и  его  смысл, значение;

● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико- семантической стороны  (значения
слов)  до  усвоения  звуко- буквенной  и  формально грамматической (абстрактной) его
формы.

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает:

● пробуждение у ребёнка желания учиться  и  получать  знания;

● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 
культурно исторической ценности;

● развитие интереса к  изучению языка   и  творческой активности за  счёт логики   его
усвоения,   построенной   «от   ребёнка»,   а   не   «от   науки    о   языке»  (последняя
предоставляет  учащимся  лишь  конечные  результаты  познавательной  деятельности,
зафиксированные в форме  готовых  абстрактных понятий,  годных  для  запоминания,
поскольку не  раскрывается путь  их  образования);
●  знакомство   и   освоение   базовых    ценностей,   основанных   на   традициях
отечественной  культуры   и  обеспечивающих  учащимся  духовно  нравственную  основу
поведения и  общения со  сверстниками и  взрослыми;
● творческую  самореализацию  личности  в  процессе   изучения  русского языка  и
работы   с   художественным  произведением   через   создание   собственных  текстов.
Реализация  данных    принципов   позволяет  наиболее  полно    обеспечить  не  только
«инструментальную  основу  компетентности  учащихся»  (систему  знаний,  умений  и
навыков),  но  и  духовно нравственное  развитие  личности,  обретение   социального
опыта. Изучение  русского  языка   на  основе   этих  принципов  создаёт   реальные
условия  для  реализации  деятельностного  подхода,  благодаря  которому  предметное
содержание  разворачивается  «от  ребёнка», становится доступным и
интересным для  учащихся.  Начальным этапом   изучения  русского языка   является
обучение грамоте. Основное внимание в  этот  период   отводится изучению письменной
речи   и  развитию   фонематического   слуха   детей.   Параллельно   с   освоением
письменных   форм   речевого   общения   (умениями   читать   и   писать)   идёт
совершенствование  устных   форм   общения  (умений  слушать   и  говорить).  Поэтому
ключевым  понятием  в  содержании  обучения  грамоте   является  «общение», которое  не
рассматривается  статично,  а  разворачивается  в  форме  деятельности,  протекающей  в
культурно историческом  плане  —  от  истоков  возникновения процесса общения у людей
(в  письменной его  форме) до  развития письма на  современном уровне.
После    обучения  грамоте   начинается  раздельное  изучение  русского  языка  и
литературного чтения. Изучение систематического курса  русского языка   обеспечивает:
● сознательное овладение (на  доступном  детям  уровне)   родным языком как  средством
общения   и   познания   для   свободного  пользования   им  в   различных  ситуациях
общения;
●  развитие  коммуникативно-речевых умений  (писать  и  говорить,  слушать  и   читать),
функциональной  грамотности  и  интеллектуальных способностей учащихся;
●  формирование  бережного  отношения  к   языку,  его   богатству,   глубине   и
выразительности; развитие интереса к  родному   языку, его  изучению;
● формирование  стиля  речевого  общения  учащихся,   основанного  на  уважении к
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собеседнику и  его  мнению;
● приобщение  учащихся   к   духовно нравственным  ценностям  русского языка   и
отечественной  культуры.
Коммуникативно-  познавательная   направленность  курса   и   реализуемый   в  нём
системно-деятельностный  подход   нацеливают  младших    школьников  на  совместное
изучение  системы  языка  (фонетических,  лексических,  грамматических   единиц) и
осмысление  способов  функционирования   этих   языковых  единиц   в   устной   и
письменной  речи,  в  различных  ситуациях  общения  и  различных  текстах. Содержание
курса   раскрывает в доступной детям  форме  суть и специфику языка  как  средства
общения и познания, как  знаковой системы особого  рода. Содержание  курса  охватывает
довольно  широкий  круг  сведений,  относящихся  к  разным  сторонам  языка.  Учащиеся
знакомятся  с  фонетическим  составом   слова,   с  делением  слова  на  слоги  и  значащие
части,   с  основными частями  речи  и  важнейшими  их  формами,  с  различными  видами
предложений,   с  членами  предложений,  усваивают  правила  правописания.  Программа
предполагает  знакомство  учащихся  с  лексическим  значением  слова  (без  термина), с
многозначностью слов  и  синонимией. Обучение  русскому  языку  на  основе  данной
Программы  имеет  личностно-  ориентированный   характер,  так  как   оно   построено  с
учётом   уровня развития  интересов  ребёнка  и  его  познавательных возможностей.
Поэтому языковые  понятия  не   даются  в   готовом  виде  (или  на   объяснительно
иллюстративной  основе),   а   разворачиваются   как    процесс   их   получения,   а   в
дальнейшем — как  деятельность  по  их   усвоению.  Познавательная   направленность
Программы  обеспечивает  усвоение  языка  как  важнейшего инструмента познавательной
деятельности человека, как средства  познания  окружающего мира  и  развития речевого
мышления.  Большое  значение  в  Программе придаётся  изучению языка  как   знаковой
системы,  так  как  она  позволяет  обратить  внимание  на  взаимодействие  смысловой
(содержательной)  и  формальной  сторон  речи,  что  принципиально  меняет   систему
изучения   языка.   Обращение  к   семантической  стороне  языка создаёт   условия   для
гармоничного  развития  образного  и  логического  мышления.  При  этом  повышается
речевая  активность  и  функциональная  грамотность   детей,   возникает  интерес   и
появляется  бережное  отношение  к  родному  языку, его  богатству  и  выразительности,
развивается  речевое    мышление  учащихся.  Программа   предусматривает   не   только
знакомство   детей   со   знаково-  символической деятельностью,  но  и  освоение  основ
мыслительного  процесса   анализа  и   синтеза,   присутствующих  в   важнейших
мыслительных операциях (сравнение, классификация, систематизация и  обобщение).
В  число  основных содержательных линий  Программы  входят:
● основы  лингвистических  знаний:  фонетика  и  орфоэпия,  графика,  состав  слова
(морфемика),  грамматика (морфология и  синтаксис);
● орфография и  пунктуация;
● развитие речи.
Содержание Программы и подходы  к изучению русского языка  имеют  ряд особенностей.
Так,    изучению  состава   слова   предшествуют  упражнения  на словообразование.
Другой  особенностью  данной  Программы  является  подход  к  изучению  частей  речи,
меняющий  отношение  учащихся  к  слову.  Если  при  изучении лексики учащиеся имеют
дело  с  единичным словом  и  его значением,  то  при   освоении  грамматики  они
работают   с  целой   группой (классом)  слов,  имеющих  общие  признаки.  Здесь  важна
не  столько  функция  наименования,  сколько  функция  обобщения,  освоение  которой
необходимо   для   развития  абстрактно  логического  мышления   (способ  образования
понятий).Для  того  чтобы  изучение грамматики стало  важнейшим  элементом раз вития
речи   и  мышления  учащихся,  а  не   тренировкой их  памяти,  в  содержание   включено
формирование умений  классифицировать (группировать) слова  по  разным основаниям
(смысловым и  формально грамматическим).  Эти учебные  умения  помогают учащимся
различать особенности  работы  со  словом  с его  конкретным значением в лексике и  с
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абстрактным (обобщённым) значением слов  в  грамматике.  Такой   подход  подводит
учащихся    к   самостоятельному выводу  о   наличии у  целого  класса   слов   общих
признаков (грамматического значения, т. е. значения  предметности, форм  рода,  числа  и
падежа  у существительных и  т. д.).
В  данном курсе  изучение частей   речи  строится поэтапно:  от  лексики к грамматике
через различные уровни  классификации и обобщения слов. Осознание различий между
грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет
уйти от формального изучения грамматики.
В курсе  изменён подход  к изучению предложений.  Предложение рассматривается как
основная  коммуникативная  единица  языка.  Сначала  формируется   представление  о
предложении  в  целом  (смысловая  и  интонационная  за-  вершённость,  связи   слов   в
предложении).  Затем   дети   учатся   классифицировать   предложения   по   интонации
(восклицательные — невосклицательные), по  цели   высказывания  (повествовательные,
вопросительные,  побудительные).  После  того  как  они  накопят опыт  наблюдений за
предложением  в  раз  личных   речевых   ситуациях,  вводятся  определения  понятий.
Программа ориентирует на  создание условий   для  развития  регулятивных учебных
действий,  которые  вносят    порядок  и   планомерность  в   любую   деятельность  и
составляют  основу   учебной   деятельности.  Формируются  умения  ставить   цель,
определять последовательность действий, контролировать, корректировать и  оценивать
их.
Программой  предусматривается  отработка  навыков  чистописания  —   свое  образная
графическая   «гимнастика»,  где   используются  образцы  письма,   отрабатывается
написание  обобщённых  элементов  букв,   их   соединений  в  словах,   ритмическое  и
темповое написание  слов  и  предложений,  даётся  установка  на  каллиграфическое
написание  букв,   их  соединений,  осуществляется  самоконтроль  и   взаимопроверка.
Отдельный,  весьма   важный  элемент  Программы  —  знакомство  со   словарём.
Предполагается  знакомство   младших    школьников  с   разными  словарями:
орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и  антонимов.
Раздел    «Развитие  речи»   предусматривает  не   только    обогащение  словаря,
совершенствование  грамматического  строя   речи   (в  устной   и  письменной форме),
освоение  различных видов   работы   с  текстом,  но  и  формирование представлений о
речи в целом, о речевом  общении, о средствах  общения (вербальных и  невербальных).
Изучение   систематического  курса   русского  языка    начинается  с   обобщения
первоначальных сведений о речевом  общении и языке  как  средстве  коммуникации,
полученных в  период   обучения грамоте.
Программа  ориентирует  на  выработку  умений   точно   и  ясно   выражать свои  мысли
в  речи,   решать   в  процессе  общения  ту  или   иную   речевую   задачу   (одобрить,
объяснить,  выразить  удивление,  подтвердить мысль   собеседника  и  т.  д.),  держать  в
поле  внимания содержание речи  и  форму  её  выражения.
Помимо  общих   представлений  о  тексте,   ученики  получают   первые   сведения   о
различных  типах   текстов   (повествование,  описание,  рассуждение),  начинают
осмысливать роль  слова  в художественном тексте,  работают  с заглавием  и  составляют
план   (с   помощью   учителя),   наблюдают  за   стилистическими   особенностями
художественных и  научно познавательных  текстов.
Рассмотрение языка   как  средства  общения в  конкретных коммуникативно- речевых
ситуациях и  текстах  (научных, деловых,  художественных) помогает детям  представить
язык  целостно, что  повышает мотивацию в обучении родному   языку.
Место курса в  учебном плане

На  изучение русского языка   в  начальной школе   выделяется всего  675  ч. В  первом
классе   — 165  ч  (5  ч  в  неделю, 33  учебные  недели), из  них  115  ч (23  учебные
недели)   отводится на  обучение письму  в  период   обучения грамоте  и  50  ч  (10
учебных  недель)   — на  уроки  русского языка.
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Во  2—4  классах  на  уроки  русского  языка  отводится  по  170  ч  (5  ч  в  неделю,  по  34
учебные  недели  в  каждом  классе).
Результаты изучения курса

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих
личностных,  метапредметных и  предметных результатов.

Личностные результаты

1. Формирование основ  российской гражданской идентичности, чувства гордости   за
свою  Родину, российский  народ  и  историю России,  осознание своей  этнической и
национальной  принадлежности.  Формирование  ценностей   многонационального
российского общества,  становление гуманистических  и  демократических ценностных
ориентаций.
2.  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и  формирование личностного смысла   учения.
3.  Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на
основе   представлений о  нравственных нормах.
4.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально нравственной
отзывчивости,   понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей.   Понимание
значимости   позитивного   стиля    общения,   основанного  на  миролюбии,  терпении,
сдержанности и  доброжелательности.
5.  Формирование  эстетических потребностей, ценностей и  чувств.
6.   Развитие  навыков  сотрудничества  со   взрослыми  и   сверстниками  в   разных
социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций.
Метапредметные  результаты

1.  Умение  планировать, контролировать и  оценивать учебные  действия в соответствии
с   поставленной   задачей    и   условиями   её   реализации,  определять   наиболее
эффективные  способы достижения результата.
2.   Способность  принимать  и   сохранять   цели  и   задачи  учебной  деятельности,
находить   средства  её  осуществления.
3.  Умение   включаться  в  обсуждение проблем  творческого  и  поискового характера,
усваивать   способы их  решения.  Умение   понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности и способность конструктивно  действовать даже  в  ситуациях неуспеха.
5. Освоение начальных форм  самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.
6.  Умение   создавать   и  использовать знаково- символические  модели   для решения
учебных  и  практических задач.
7.  Использование  различных способов поиска (в  справочных источниках и  открытом
учебном   информационном  пространстве — Интернете),   сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и   интерпретации  информации   в  соответствии  с
коммуникативными и  познавательными  задачами.
8.  Овладение навыками  смыслового чтения   текстов   различных стилей   и жанров   в
соответствии с  целями и  задачами. Осознанное  выстраивание речевого  высказывания в
соответствии с задачами коммуникации,  составление текстов  в  устной  и  письменной
форме.
9.  Овладение следующими логическими действиями:
● сравнение;
● анализ;
● синтез;
● классификация и  обобщение по  родовидовым признакам;
● установление аналогий и  причинно следственных связей;
● построение рассуждений;
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● отнесение к  известным понятиям.
10.   Готовность   слушать   собеседника   и   вести   диалог,  признавать   возможность
существования   различных  точек   зрения  и   права   каждого   иметь   свою.  Умение
излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий.
Умение   активно  использовать  диалог   и  монолог  как   речевые средства  для  решения
коммуникативных и  познавательных  задач.
11.  Определение  общей  цели  совместной  деятельности  и  путей  её  достижения;
умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный
контроль,  адекватно оценивать собственное поведение.
12.  Готовность конструктивно  разрешать конфликты  с  учётом  интересов сторон  и
сотрудничества.
13.  Овладение  базовыми  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные
связи  и  отношения между  объектами или  процессами.
Предметные  результаты

1.  Формирование  первоначальных представлений о  единстве и многообразии  языкового
и культурного пространства России, о языке  как  основе  национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того,  что  язык  представляет собой  явление национальной
культуры  и  основное средство  человеческого общения  и  взаимопонимания,  осознание
значения  русского  языка   как   государственного языка   Российской Федерации, языка
межнационального общения.
3.  Первоначальное усвоение главных  понятий курса  русского языка   (фонетических,
лексических,   грамматических),  представляющих  основные   единицы    языка    и
отражающих существенные связи,  отношение и  функции.
4.  Понимание слова  как  двусторонней единицы языка,  как  взаимосвязи значения и
звучания слова.  Практическое  усвоение заместительной (знаковой)  функции языка.
5.   Овладение   первоначальными  представлениями  о   нормах    русского и  родного
литературного языка  (орфоэпических, лексических, грамматических) правилах речевого
этикета.  Умение  ориентироваться в целях,   задачах,   средствах и условиях  общения,
выбирать  адекватные  языковые  средства   для  успешного  решения   коммуникативных
задач.
6.  Формирование  позитивного отношения  к  правильной устной   и  письменной речи
как  показателям общей   культуры   и  гражданской позиции  человека.
7.  Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать
приобретённые  знания   для   решения   познавательных,  практических   и
коммуникативных  задач.

Содержание  курса
Виды речевой деятельности

Слушание.  Осознание  цели,   ситуации  и  результата   устного   общения  с  помощью
наглядно образных  моделей. Адекватное восприятие звучащей речи.  Восприятие на  слух
информации,  содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли  текста,
передача его  содержания по  вопросам. Развитие умения  слушать  речь  собеседника
(анализировать её,  поддерживать диалог  репликами, задавать  вопросы). Наблюдение за
ролью  слова,   жестов, мимики, интонации в  устном  общении  людей.
Говорение. Выбор  языковых средств  в  соответствии с  целями и  условиями  общения
для  эффективного решения коммуникативной задачи.   Умение отчётливо произносить
слова,   чётко  артикулируя их.  Практическое овладение  диалогической формой  речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными  монологическими высказываниями в  соответствии с
учебной   задачей   (описание,  повествование, рассуждение). Усвоение норм  речевого
этикета в  ситуациях учебного   и  бытового  общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение  с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм  и правильной
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интонации.
Чтение.  Понимание  учебного   текста.   Выборочное  чтение   с  целью   на хождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,   заданной  в тексте  в  явном   виде.
Формулирование простых   выводов   на  основе   информации,  содержащейся в  тексте.
Интерпретация и  обобщение содержащейся в  тексте   информации. Анализ   и  оценка
содержания, языковых особенностей  и  структуры  текста.
Письмо. Письмо букв,  буквосочетаний, слогов,  слов,  предложений в системе  обучения
грамоте.   Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  учётом   гигиенических
требований к  этому  виду  учебной   работы.   Списывание, письмо под  диктовку в
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания
прослушанного и  прочитанного текстов  (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных  текстов   (сочинений)  по   интересной  детям   тематике  (на   основе
впечатлений,  литературных  произведений,   сюжетных  рисунков,  серий   рисунков,
просмотренного фрагмента видео записи и  т.  п.).

Обучение грамоте
Фонетика.  Звуки  речи,  их  характеристика.  Осознание  единства  звукового  состава
слова  и  его  значения. Выделение  отдельных  звуков  в  слове.  Установление  числа  и
последовательности   звуков   в   слове,   фиксирование   их   в   звуковых  и   образно
символических  схемах.  Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или  несколькими
звуками.  Различение   гласных   и   согласных   звуков.   Понимание   фонемных
противопоставлений:   твёрдых   и   мягких   фонем,   знаково-  символическое   их
обозначение.  Различение согласных твёрдых  и  мягких, звонких и  глухих. Слог  как
минимальная произносительная единица. Деление слов  на слоги, открытый и закрытый
слоги.   Ударение.  Определение  места   ударения  в  слове,  различение  ударных   и
безударных   слогов,   ударных  и  безударных   гласных.
Графика.   Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  позиционным
способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  ъ,  ь,  не  обозначающие звуков.  Гласные
буквы  е,  ё,  ю,  я;  их  двойная роль  (в  зависимости от  места  в  слове).  Обозначение  на
письме  мягкости  согласных  звуков  с  помощью  букв  и,  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий знак  как
показатель мягкости согласных звуков.  Употребление ъ  и  ь  как  разделительных знаков.
Знакомство  с  русским  алфавитом  как  последовательностью  букв.  Значение  алфавита.
Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков  буквами) и  письма  с  помощью
рисунков,  символов  (пиктография).  Понимание  ценности  современного письма.
Чтение.  Формирование навыка слогового   чтения   (ориентация на  букву,
обозначающую  гласный  звук)  как  вида  речевой  деятельности.  Плавное  слоговое
чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному
темпу   ребёнка.  Осознанное  чтение   слов,   словосочетаний, предложений  и  коротких
текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания.
Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  и
стихотворений.   Воспроизведение   прочитанного  текста   по   вопросам  учителя   и
самостоятельно. Знакомство  с  орфоэпическим  чтением (при   переходе   к  чтению
целыми словами).   Орфографическое   чтение   (проговаривание)   как   средство   само
контроля при  письме под  диктовку и  при  списывании.
Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой  моторики
пальцев   и   свободы   движения   руки.   Развитие   умения   ориентироваться   на
пространстве   листа   в   тетради   и   на   пространстве   классной  доски.   Овладение
начертанием письменных заглавных и строчных букв.   Письмо букв,   буквосочетаний,
слогов,   слов,   предложений   с   соблюдением   гигиенических    норм.    Овладение
разборчивым,  аккуратным  почерком.  Письмо  под
диктовку   слов   и   предложений,   написание   которых   не   расходится   с   их
произношением.  Освоение  приёмов  и  последовательности  правильного  списывания
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текста.  Понимание   функции   небуквенных  графических  средств:    пробела   между
словами, знака   переноса.
Слово  и  предложение.   Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа.   Наблюдение  над  значением  слова.   Практическое  различение  значения и
звучания слова.  Роль  слова  как  посредника в общении,  его номинативная функция.
Правильное  употребление  в  речи   слов,   называющих  отдельные   предметы   (роза,
ландыш,  осока),  и  слов  с  обобщающим  значением  (цветы,  растения).Различение
слова   и  предложения.   Работа    с   предложением:   выделение слов,   изменение их
порядка.
Орфография  и  пунктуация.  Знакомство с  правилами правописания и их  применение:
● раздельное написание  слов;
● обозначение гласных  после  шипящих (ча—ща,  чу—щу,  жи—ши);
● употребление ь  для  обозначения на  письме мягкости согласных;
● употребление ъ  и  ь  как  разделительных знаков;
● прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных;
● перенос слов  по  слогам  без  стечения согласных;
● знаки   препинания в  конце   предложения.
Развитие  речи.   Первоначальное  представление  о  тексте   как   речевом произведении.
Выделение  в  тексте   предложений.  Объединение  предложений  в  текст.   Понимание
прочитанного текста  при  самостоятельном чтении  вслух и  при  его  прослушивании.
Первоначальное   представление   о   речи   с   помощью  наглядно образных  моделей.
Деление  речи  на  смысловые  части  (предложения)  с  помощью  рисунков  и  схем.
Составление  из   предложений  связного  текста,   его   запись.  Составление  небольших
рассказов повествовательного характера  по  серии сюжетных картинок,  по  материалам
собственных  игр,   занятий,  наблюдений.  Культура  речевого  общения.  Освоение
позитивной модели речевого общения,  основанной  на  доброжелательности,  миролюбии
и  уважении  к  собеседнику.

Систематический курс  русского  языка

Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных  и согласных звуков.  Нахождение  в  слове
ударных  и  безударных   гласных   звуков.   Различение мягких   и твёрдых  согласных
звуков,   определение  парных   и  непарных  по  твёрдости мягкости согласных звуков.
Различение звонких и  глухих  звуков,   определение  парных   и  непарных по  звонкости
глухости согласных звуков. Определение качественной  характеристики звука:  гласный —
согласный; гласный ударный   — безударный; согласный  твёрдый   — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой,  парный — непарный. Деление слов на слоги.
Ударение,  произношение  звуков   и  сочетаний  звуков   в  соответствии  с   нормами
современного русского литературного языка.  Фонетический  раз бор  слова. 

Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости мягкости
согласных звуков.  Использование на  письме разделительных ъ и ь.
Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слова  в  словах  типа
стол,   конь;   в   словах   с   йотированными  гласными  е,   ё,   ю,   я;   в   словах   с
непроизносимыми   согласными.  Использование   небуквенных   графических   средств:
пробела   между   словами,   знака    переноса,  абзаца.  Знание  алфавита:  правильное
называние  букв,  их  последовательность.  Использование  алфавита  при   работе   со
словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1.  Практическое представление о  слове  как  единице языка. Понимание слова,
единства  звучания  и   значения.  Различение  внешней  (звуко-  буквенной)   стороны   и
внутренней (значения  слова)   с  помощью наглядно образных моделей. Первоначальное
представление о слове  как  знаке, как  заместителе реальных   предметов (их  действий и
свойств).
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Определение  значения  слов   по   тексту,  выявление  слов,   значение  которых требует
уточнения.   Определение   значения  слова   по   тексту  или   уточнение значения  с
помощью толкового словаря.

1Изучается во  всех  разделах курса. Номинативная функция слова  (называть предметы
окружающего  мира).  Слова   —   имена   собственные   (наименование   единичных
предметов),   имена  нарицательные (общее  наименование ряда  подобных предметов).
Дифференциация  слов  по  вопросам  «кто?»,  «что?»  для  обозначения  одушевлённых и
неодушевлённых предметов. Различение  слов  с  конкретным и общим   значением (шуба
—  одежда). Знакомство со  словарями.
Наблюдения  за  использованием  в  речи  антонимов  и  синонимов.  Первоначальные
представления об однозначных и многозначных словах,  о прямом и  переносном значении
слова.
Состав   слова   (морфемика).   Овладение   понятием   «родственные   (однокоренные)
слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.
Различение   однокоренных   слов   и   синонимов,   однокоренных   слов   и   слов   с
омонимичными  корнями.  Выделение  в  словах  с  однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса. Роль  окончаний  в  словах  (для  связи  слов  в
предложении).   Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.    Представление  о
значении суффиксов и
приставок.  Образование  однокоренных  слов  с  помощью  суффиксов  и  приставок.
Разбор   слова  по  составу.
Морфология. Общее  представление о  частях  речи.
Классификация  слов  по  частям  речи.  Знание  средств  их  выделения  (вопросы  и
общее  значение).  Деление  частей  речи  на  самостоятельные  и  служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать  имена
собственные. Различение имён  существительных, отвечающих на  вопросы  «кто?»  и
«что?».  Различение  имён   существительных мужского, женского  и  среднего  рода.
Изменение  существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по  падежам.
Определение   падежа,   в   котором  употреблено  имя   существительное.   Различение
падежных  и   смысловых  (синтаксических)   вопросов.  Определение  принадлежности
имён  существительных к   1,2  и   3-  му  склонению.  Морфологический разбор  имён
существительных.
Имя   прилагательное.   Значение   и   употребление   в   речи.   Основные   признаки.
Дифференциация  и  группировка  слов  по  вопросам.  Изменение  прилагательных  по
родам,    числам    и   падежам,   кроме    прилагательных   на   "ий,"ья,    "ов,    "ин.
Морфологический разбор  имён  прилагательных.
Имя  числительное.  Общее   представление  об  имени   числительном как части  речи.
Употребление числительных в  речи.
Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения.  Значение
и  употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2  и  3 го  лица единственного и
множественного числа.  Склонение личных  местоимений. Роль  местоимения в  речи.
Глагол.   Значение   и   употребление   в   речи.   Основные  признаки.   Классификация
глаголов    по   вопросам.   Неопределённая   форма    глагола.    Различение  глаголов,
отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?».  Изменение  глаголов  по
временам.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени
(спряжение).   Способы  определения   I   и   II   спряжения    глаголов   (практическое
овладение). Изменение  глаголов  прошедшего
времени по  родам  и  числам.   Морфологический разбор  глаголов.
Наречие.  Неизменяемость наречий. Значение и  употребление в  речи.
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:
образование   падежных   форм   имён   существительных   и   местоимений.   Отличие
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предлогов от  приставок.
Союзы   (и,   а,  но), их  роль  в  речи.  Частица не, её  значение.
Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания, слова  (осознание их  сходства   и
различия).   Выделение   признаков   предложения.   Различение  предложений  по   цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по  эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.  Нахождение   главных    членов    предложения:   подлежащего   и
сказуемого.  Различение   главных    и   второстепенных   членов    предложения.
Установление  связи   (при   помощи   смысловых  вопросов)  между   словами  в
словосочетании и  предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами  без
союзов   и   с   союзами   и,   а,   но.   Использование   интонации   перечисления  в
предложениях с  однородными членами. Различение  простых  и  сложных  предложений.
Роль  предложения  в  речевом  общении, его  коммуникативная функция.

Орфография   и   пунктуация.  Практическое  усвоение  понятия  «орфограмма».
Формирование  орфографической  зоркости,  использование  разных  способов  написания
в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.   Использование  орфографического
словаря.
Применение правил   правописания:

● сочетания жи—ши,  ча—ща,  чу—щу;

● сочетания чк—чн,  чт,   щн;

● перенос слов;

● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;

● проверяемые безударные гласные в корне слова;

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

● непроизносимые согласные;

● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном

перечне слов);

● гласные и  согласные в  неизменяемых на  письме приставках;

● разделительные ъ  и  ь;

● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь мышь);

● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на
мя,   "ий, "ья,   "ье,  "ия, "ов,   "ин);

● безударные окончания имён прилагательных;

● раздельное написание предлогов с  личными местоимениями;

● не  с  глаголами;

● мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  2 го  лица  единственного  числа
(пишешь, учишь);

● мягкий знак  в  глаголах  на    ться;

● безударные личные окончания  глаголов;

● раздельное написание  предлогов с  другими  словами;

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

● знаки препинания (запятая) в  предложениях с  однородными членами.

Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где
происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи.  Выражение
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собственного  мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях   учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, об ращение с  просьбой), в том числе при  общении
с помощью средств  ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми,
плохо владеющими русским языком.

Практическое   овладение  устными  монологическими  высказываниями  на
определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,
рассуждение).

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие
текста.  Последовательность  предложений  в  тексте.  Последовательность  частей  текста
(абзацев).  Комплексная работа  над структурой текста:  озаглавливание,  корректирование
порядка предложений и частей  текста  (абзацев).

План текста. Составление планов  к предлагаемым текстам.  Создание собственных
текстов по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство
с жанрами письма и  поздравления. Создание собственных текстов  и  корректирование
заданных  текстов  с  учётом  точности,  правильности,  богатства   и  выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов и  антонимов.

Знакомство  с   основными видами    изложений  и   сочинений  (без   заучивания
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения,
сочинение повествование,  сочинение описание,  сочинение  рассуждение.

Освоение позитивной,  духовно нравственной модели   общения, основанной  на
взаимопонимании,  терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному  мнению. 

Тематическое планирование: обучение грамоте
( 207 часов)
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Рисунки и  предметы в  общении (8  ч)

Предыстория письменной речи.
Использование в общении посредников (предметов, меток, ри 
сунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению пись 
менной речи. Рисунки, знаки символы как  способ  обозначения 
предметов и записи сообщений.
Сообщения, записанные знаками символами. Знаки символы  в  учебно-
познавательной  деятельности  для обозначения   коллективных,   
групповых  и   индивидуальных форм  работы. Условные знаки. 
Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками 
символами и  др.
Сообщения,  количество  и  последовательность  слов  в  сообще 
ниях. Первоначальное  обобщение: жесты,   рисунки, знаки,  слова  — 
наши   посредники в  общении с  людьми, средства  общения. Слово  
как  главное  средство  общения

Моделировать   ситуацию  общения   с   использованием
меток, рисунков, знаков.  Составлять рассказ объяснение
«Как   найти  дорогу»  с  использованием  меток,  знаков,
символов.  Составлять   простейшие  сообщения.
Овладевать  знаково-символической   деятельностью:
составлять  устные   высказывания,
«записывать» их с помощью рисунков, пиктограмм или  
условных  знаков (с  помощью учителя). Создавать свои  
знаки сим волы  для  обозначения парной и 
познавательной работы;  сравнивать  их с условными 
знаками в учебнике. Коллективно составлять   знаки 
символы,  обозначающие результаты   работы, их  оценку   
(хорошо, отлично, удовлетворительно). Расшифровывать 
знаки:   понимать   их  значение,  придумывать  и 
рисовать (запись) простейшие знаки символы. Делить 
сообщения  на  слова,   определять  их  количество, 
последовательность. Составлять простейшие сообщения, 
оформлять их на  письме с помощью схем.  Обозначать 
слово  любыми средствами:   фишками,  символическим 
рисунком,  знаком.  Обво дить  и  раскрашивать рисунки,
штриховать; сравнивать линии  по  величине,  
количеству и  направлению.  Выполнять задания   по  
образцу, контролировать выполнение упражнения

Мир  полон звуков. Гласные и  согласные звуки. Твёрдые и  мягкие согласные  (9  ч)
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Звуковая структура  слова. 
Звуки  в  природе.
Звуковые  схемы   слов.   Гласные  и  согласные  звуки.   Символы для
их обозначения. Мягкие и твёрдые  согласные звуки,  их обозначение.
Звуковой  анализ   слов   (определение  последовательности  звуков  в
слове,  их  фиксирование условными обозначениями).
Письмо  элементов  печатных  букв.  Горизонтальные  и  верти 
кальные линии; штриховка по  образцу

Выполнять   один   из   элементов   звукового   анализа:
интонационно  выделять  в  словах  звуки  речи.
Фиксировать   их   последовательность   с   помощью
бусинок,  фишек,   условных   обозначений.  Определять
последовательность звуков  в  слове.  Выделять  гласные
и  согласные  звуки,  различать  их  и  характеризовать.
Сравнивать  и   характеризовать  твёрдые    и   мягкие
согласные  звуки,   использовать  условные знаки   для  их
обозначения.  Моделировать  структуру   слова:
указывать  его  значение,  заполнять  звуковые  схемы
(самостоятельно   и   в   паре).   Сравнивать   слова   по
звучанию;   составлять   группы   слов   с  одинаковым
звуком  в начале.  Подбирать слова  с  искомым  звуком.
Фиксировать  звуки  в  слове  на  звуковых  схемах.
Штриховать  и   обводить  предметы  по   образцу,
ориентируясь на  знаки стрелки.  Печатать элементы букв,
обводить печатные буквы.  Писать  элементы письменных
букв,  находить  элементы букв  в  предметной картинке.
Чётко   писать   прямые  вертикальные   наклонные   по
пунктирным   линиям.   Копировать   образцы   с
элементами   букв.   Проводить   анализ    графи  ческих
образцов  букв

Звучание и  значение слова (2
ч)

Наглядно образная модель  слова.  Взаимосвязь значения и зву чания
слова.  Слово  как  двусторонняя единица языка  (без  тер минологии).
Слово   как   сложный  языковой  знак,   замещающий  что либо (вещь,
действие, предмет).
Значение  слов   (как   образ   предмета,  действия  и  свойства) и
звучание  слов  (как  последовательность  речевых  звуков).  Зву- 
ковой  анализ  слов  как  переход  от  устной  речи  к  письменной.
Звуковой  анализ   слов   различной  слоговой  структуры,  схемы
слов. 
Подготовка руки  к  письму.  Элементы письменных  букв

Составлять  простейшие  модели   слов,   различать
значение слова  и  его  звучание (с  помощью учителя).
Практически  различать  звучание  и  значение  слова
на  двусторонних  моделях слов.  Проводить  звуковой
анализ   слов,  фиксировать  последовательность звуков
в слове  на  схемах;  характеризовать  звуки.  Писать
элементы письменных букв,  штриховать  по  образцу

Слова и  слоги. Ударение в  слове (3  ч)

Слог  — минимальная единица произношения и чтения. Слова и  слоги: 
слово  — номинативная (назывная)  единица, слог  — единица 
произношения.  Слогообразующая функция  гласных. Ударение.  
Ударный  гласный  звук  в  слове.   Образно символи ческое  
обозначение ударения.
Смыслоразличительная   роль    ударения   (за мок    —    замо к, кру 
жки   —  кружки ).
Подготовка руки  к  письму.  Элементы письменных  букв

Делить  слова  на  слоги.  Называть в слоге  гласный 
звук.  Моделировать  слова,   характеризовать  их  
слоговую   структуру. Проводить слого - звуковой анализ
слов.  Использовать условные  обозначения слога  (дуга,
вертикальные линии). Расставлять  знак  ударения в  
звуковых   схемах  слов.  Находить ударный  слог  в 
словах,  обозначать его  знаком ударения. Воспро 
изводить звучание слова  с  ориентировкой на  знак  
ударения. Писать  элементы букв.  Соотносить  
написанные  элементы с образцом.  Оценивать 
самостоятельно свою  работу  на  основе образца

Слово и  предложение (5
ч)

Первоначальное  представление о  предложении. Сравнение и 
различение предложения и  слова.
Модель   предложения,  графическое  обозначение  его  начала   и конца.
Общее  представление  о  речи  на  основе  наглядно образных  мо 
делей  и  поэтических текстов.
Обобщение. Звуки  и  их характеристика. Слоги  и  деление  слов
на  слоги.   Ударение   и  постановка  ударений в  словах.   Слово,
его  значение и  звучание. Предложение, схема  предложения.
Подготовка руки  к  письму

Различать слово  и  предложение по  их  функциям (без
терминологии), назначению. Оформлять начало  и конец
предложения  с ориентировкой на  модель  предложения.
Записывать со общение с  помощью графической схемы.
Переводить   устные  сообщения  в   предложения,
записывать  их   с   помощью   схем.  Давать
характеристику  звуков   в   звуковой  схеме.   Воссозда
вать  сюжет  сказки с  опорой на  схемы  предложений.
Писать  элементы  букв.   Соотносить  написанные
элементы с образцом.  Оценивать самостоятельно  свою
работу  на  основе   образца

Страна АБВГДейка (букварный (основной)  этап)  (144  ч)1

Гласные звуки и  буквы  (28
ч)
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Звуковой анализ, характеристика гласных  звуков,  обозначение их  
буквами.
Знакомство с  шестью   гласными звуками и  буквами   (Аа,   Оо, Уу,  Ии,
ы,  Ээ).
Звучание и  значение слова. Гигиенические 
требования к  письму.
Анализ   графических  элементов  букв  гласных   звуков.   Формы 
строчных и  заглавных букв.  Алгоритм  написания  букв.
Два  типа  ориентировки:  ориентировка  на  строке;  ориентиров- 
ка  в  написании  буквы

Проводить   звуковой   анализ    слов.    Различать   и
соотносить  звуки  и  буквы.  Объяснять  роль  букв
(обозначение звуков).  Характеризовать  гласные  звуки,
обозначать  шесть   гласных звуков  буквами. Различать
звучание и значение слова.  Находить  изученные буквы
в тексте.  Писать элементы букв,  строчные   и  заглавные
буквы,    соединения   букв.    Объяснять  алгоритм
написания буквы.  Писать обобщённые графические эле
менты  букв

Согласные звуки и  буквы  (78
ч)

Согласные звуки,  обозначение их  буквами.
Гласные  и  согласные  звуки,  их  условные  обозначения  на  ос- 
нове  звукового анализа,  их  артикуляция.  Обозначение  звуков
буквами.
Смыслоразличительная функция  звуков.
Мягкие и  твёрдые  согласные.
Обозначение на  письме мягкости согласных.
Звонкие и  глухие  согласные.
Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Сло- 
Го- звуковой анализ   слов.  Правила переноса слов  по  слогам.
Открытый и  закрытый слоги.
Роль   гласных  букв  в  открытых  слогах,  правила  чтения  откры- 
тых  слогов  с гласными буквами: ы — и, о — ё, а  — я, э — е,
у  — ю.
Правописание буквосочетаний жи—ши,  ча—ща,  чу—щу.
Слова  с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фами!
лия, пенал и  др.).
Анализ  графических элементов букв  согласных звуков.  Формы
строчных и  заглавных букв.  Алгоритм  написания  букв.
Ориентировка на  строке, ориентировка в  написании  буквы

Подписывать  изученные буквы  под  звуковыми схемами.
Различать   согласные  и  гласные  звуки,   обозначать
согласные звуки  на  схеме  условными знаками и  буквами.
Характеризовать  и   различать    твёрдые    и   мягкие
согласные   звуки,    звонкие  и  глухие.  Сравнивать  слова
омонимы (без  терминологии)  по  значению и  по  звучанию.
Ставить  в словах знак ударения, выделять   ударный   слог.
Читать   слова,   предложения и  текс ты.  Анализировать
примеры  звукописи  в  стихотворной речи, в скороговорках.
Наблюдать  за   смыслоразличительной   ролью  звуков   в
словах.  Делить   слова  на  слоги,   определять количество
слогов  в  слове.
Читать   открытые слоги  с  гласными  буквами: ы  — и, о
— ё, а  — я, э  — е, у  — ю.  Переносить слова  со  строки
на   строку   по   слогам.    Писать   слова    с
буквосочетаниями   жи—ши,  ча—ща,  чу—щу,  с
непроверяемыми  написаниями.   Различать  формы
строчных и прописных букв.  Анализировать графичес кие
элементы букв  согласных звуков.   Читать   предложения и
тексты.  Ориентироваться на  строке  при  написании букв,
писать  буквы  на  строке  с  использованием опор  (точек,
наклонных   линий   и   др.).   Писать   элементы  букв,
строчные  и  прописные  буквы,   соединения  букв,   слова.
Различать   строчные  и   заглавные  буквы.   Объяснять
алгоритм написания  букв

Буквы  е, ё, ю, я  (14
ч)

Двойное значение букв  е,  ё,  ю,  я  (в  зависимости от  места  в слове):
обозначение гласного   звука  и  мягкости  предшествую- щего   
согласного  звука;   обозначение  двух  звуков:   звука   й  и гласного   
а,   о,  у,   э  (в  абсолютном начале   слова,   после  гласных,  после  
разделительных мягкого и  твёрдого  знаков). Ритмическое и  связное 
письмо букв,  соединение букв  в  словах. Формы  строчных  и  
прописных  букв.  Анализ  графических  элементов   изучаемых букв

Находить  буквы  е,  ё,   ю,   я  в словах,   различать  их
функцию:  обозначать  два   звука   или   указывать    на
мягкость  предшествующего    согласного.   Обозначать
мягкость  согласных  с  по мощью   букв  е,   ё,   ю,   я  (лук
—  люк,  мак   —  мяч).   Читать  слова   с  соблюдением
элементарных  правил    орфоэпии,   т.  е.  так,   как  они
произносятся, с элементами самоконтроля за  пониманием
прочитанного.  Делить   слова   на  слоги.   Произносить
сложные  по   звуко  -  слоговой  структуре   слова   в
соответствии   с   нормами  орфоэпии,   с   соблюдением
правильного ударения.  Различать  строчные и  заглавные
буквы,    анализировать  их  графическую  форму.
Списывать  с  рукописного  и   печатного   текста   с
соблюдением  гигиенических   правил      письма,
графических  и  орфографических  требований.  Правильно
называть   элементы  букв.   Сравнивать  элементы  букв.
Сравнивать  печатную  и  письменную  букву.  Находить
элементы  в  написании строчных и прописных букв
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Тематическое планирование: русский язык ( 50 часов)

В  мире общения (2
ч)

Речевой   этикет    при   знакомстве,  приветствии,  прощании,
поздравлении,  выражении  благодарности.  Употребление
вежливых  слов,  выбор  обращения в зависимости от  ситуации
общения.  Умение  говорить и  умение  слушать.  Интонация,
жесты  и мимика в  речевом   общении.
Главное   средство  общения — родной язык.   Русский язык  как
национальный  язык   русского народа,  России.  Речь   устная   и
письменная.  Устные   и  письменные  формы общения  (умение
читать,   писать, слушать  и  говорить)

Использовать в  речи  слова  речевого  этикета.
Выбирать  обращение  к  собеседнику  в  зависимости  от  ситуации
общения.  Отрабатывать  навыки  культурного  ведения диалога.  
Целесообразно  использовать  жесты,  мимику  при  ведении  
диалога.
Строить  собственные  высказывания  о  любви  к  родному  языку  
после  прочтения  высказываний  о  русском  языке,  
художественных  произведений,  пословиц  и  поговорок.  
Различать устные  и  письменные  формы  общения,  сравнивать  
их.  Понимать   и  объяснять  различия  между   устной   и  
письменной речью,  решать  проблемные  ситуации  по  рисункам.  
Оформлять  предложения  на  письме  и  в  устной  речи  (заглавная 
буква  в  начале  и  знак  препинания  в  конце  предложения,  
интонация завершённости)

Роль слова в  общении 

(2  ч)

Роль   слова   и   предложения  в   общении.  Значение  выбора
слова  для  достижения нужной   цели  общения. Обогащение
словаря   как   необходимое  условие   успешного  общения.
Диалог.

Находить  слова   и  выражения,  помогающие  выразить  свою
мысль  и   достичь  нужной   цели   общения.   Участвовать  в
диалоге,    выслушивать  собеседника,   высказывать  своё
мнение.  Составлять   воображаемые   диалоги    с   героями
произведений. Давать   характеристику ситуации общения

Слово и  его значение (3
ч)

Слово   как   двусторонняя  единица  языка    (без   термина),
значение  слова  и его  звуковая и буквенная форма.  Наглядно
образные  двусторонние модели  слов.
Слово   как   «заместитель»,  «представитель»  реальных
предметов,  их   свойств   и   действий.  Слова,   обозначающие
одушевлённые  и   неодушевлённые  предметы  (по  вопросу
кто?   или  что?).

Различать  в  слове   его   звуковую   сторону   (внешнюю)  и
значение   (внутреннюю).  Объяснять  смысл,   значение
используемых в  речи  слов.
Сравнивать  и  различать   слово  и  предмет,  подбирать к  од
ному  предмету  несколько слов  названий,  по разному характе
ризующих его.   Объединять  слова  в  группы  на   основе   их
значения   (по   тематическим   признакам).   Понимать
необходимость обогащения словаря. 

Имена собственные и  нарицательные, их  
правописание. Слова  со  сходным и  противоположным
значением.
Слова   с  обобщающим  значением  (учебные  вещи,   
растения, одежда,  транспорт, семья  и  др.).
Содержательная  (смысловая)  классификация  слов  по  
определённым темам,  составление тематических словариков

. Использовать слова различных тематических групп

Имя  собственное
(2  ч)

Различие  имён   собственных  и   нарицательных.  Называние
одного  предмета (имена  собственные) или  целого   класса
одно родных  предметов (имена нарицательные)

Употреблять  заглавную букву  в написании имён  собственных.
Придумывать  и  записывать  слова   —  имена   собственные и
нарицательные,   классифицировать,  давать   группам    слов
общее   название.  Объяснять  этимологию  русских   фамилий,
кличек  животных (простейшие  случаи)

Слова с несколькими значениями (2  ч)

Слова   с   несколькими  значениями.  Сходство    предметов,
называемых  одним   словом,  как  обязательное  условие
проявления многозначности

Сравнивать  предметы,  называемые  одним   многозначным
словом,   находить  в  них   общее.   Объяснять  значение
многозначного  слова  в  конкретных примерах его  употребления

Слова, близкие и  противоположные по  значению (2  ч)

Слова, близкие и противоположные по  значению, их значение
и звучание.  Роль синонимов и антонимов (без употребления
терминов) в  речи

Сравнивать  синонимы   и   антонимы  по   значению  и   по
звучанию.   Употреблять  синонимы  и  антонимы  разных
тематических групп  в речи.  Использовать словари синонимов и
антонимов

Группы  слов
(3  ч)
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Группы  слов, объединённых основным значением (предмет,
признак  предмета,  действие  предмета).  Вопросы  к   словам
разных  групп  (кто? что?  какой? что  делает?)

Распределять  слова  по  группам   на  основе   их  основного
значения  и  вопроса.  Находить  в  тексте  слова  — названия
предметов,   названия  признаков  и   названия   действий.
Составлять  группы  слов,   объединённых общими признаками,
записывать вопросы,  на   которые  они   отвечают   (какой?  что
делает? кто?   что?).   Работать  с орфографическим словарём,
составлять тематические словарики; собирать и записывать их.
Участвовать  в   конкурсе  «Кто   больше   знает   слов   и   их
значений?»,  подбирать слова по темам,  помогающим через слово
познавать мир  (человек: его  семья,   возраст   (младенец, дитя,
старец), облик   человека (рост,  фигура,  волосы), качества   и
черты  характера   (ум,   смелость, честность)

Звуки и  буквы. Алфавит (2
ч)

Обобщение  первоначальных  сведений  о   звуках   и   буквах
русского   языка.  Звуковой  анализ,  звуковая  и  буквенная
форма слова.  Смыслоразличительная роль  звуков  в  словах.
Алфавит  как  основа   письменности.
Осмысление  различий  между  звуком  и  буквой,  звуками  в
устной  речи  и  названиями букв  этих  звуков  ([ж]  — жэ,  [к]
— ка, [ф]  — эф)

Различать звуки  и  буквы.  Проводить  слого-  звуковой анализ
слов.    Понимать и объяснять роль  звуков  в различении слов.
Называть буквы  в  алфавитном порядке

Гласные звуки. Обозначение  их  буквами. Согласные звуки. Обозначение  их  буквами (2  ч)

Шесть   гласных   звуков  и  десять  гласных   букв  в  русском
языке.   Обозначение   мягкости   и   твёрдости    согласных
звуков   на письме. Количество согласных звуков  и  согласных
букв.  Роль гласных  и  согласных звуков  в  речи

Обозначать   на   письме   мягкость   и   твёрдость    согласных
звуков.   Анализировать примеры  звукописи.  Проводить  звуко
-буквенный анализ   слов

Слоги. Перенос слов (2
ч)

Деление  слова   на   фонетические  слоги.   Определение
количества  слогов   в  слове.   Закрепление  знаний  о  слоге.
Правила переноса  слов

Делить   слова  на   слоги,    опираясь на   количество гласных
звуков  в  слове.  Объяснять  различие  между  словом   и  слогом.
Исправлять некорректно  выполненное  деление   слов  на  слоги.
Составлять рассказы по опорным словам.  Сравнивать деление
слова  на  слоги  и  на  части  для  переноса. Применять правила
переноса слов.   Переносить  слова  со  строки  на   строку  по
слогам.    Называть  несколько   вариантов  переноса   слов.
Объяснять деление   слов  для  переноса, работая   в  паре

Ударение.  Ударные и  безударные  гласные звуки. Обозначение их  буквами (3  ч)

Ударение   в  русском   языке   как   более   сильное  
произнесение гласного   звука.  Роль  ударения в  узнавании 
слова. Безударные  гласные  звуки  как  орфограмма.  Способы 
проверки  безударных   гласных  (элементарные  случаи)

Ставить   в   словах   ударение,  называть   ударный    слог,
подчёркивать  безударные гласные. Ставить  ударение  в  словах
в   соответствии   с   литературными  нормами.   Пользоваться
орфоэпическим   словариком   для   определения  верного
произношения  слова.  Сравнивать произношение  и  написание
гласных   в  словах.   Находить   безударные  гласные  в  словах,
подбирать  проверочные  слова.   Анализировать  ритм
стихотворной речи

Твёрдые и  мягкие согласные  звуки. Обозначение  мягкости согласных звуков на  письме (3  ч)

Правила  обозначения  мягкости  согласных  на  письме  с  
помощью  мягкого знака   и  букв  е,  ё,  и,  ю,  я

Обозначать   на   письме   мягкость   и   твёрдость    согласных
звуков.  Различать способы передачи мягкости  согласных звуков
на  письме с помощью мягкого знака  и букв  е,  ё,   и,   ю,   я.
Записывать    слова   в   алфавитном  порядке.  Определять
количество  звуков  и  букв  в  словах  (день, яма,  мяч,   конь, ель)

Правописание буквосочетаний жи—ши,  ча—ща, чу—щу  (3  ч)

Шипящие  согласные  звуки.  Правила  написания  
буквосочетаний  жи—ши, ча—ща, чу—щу

Писать  буквосочетания  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу.  Находить  в
текстах  слова  с   изучаемыми орфограммами.  Озаглавливать
текст.  Пересказывать текст  по  вопросам

Разделительный мягкий  знак. Разделительный твёрдый знак  (3  ч)

Употребление  разделительного  мягкого  знака   после
согласных перед   буквами   е,   ё,   ю,   я,   и.  Употребление
разделительного  твёрдого   знака    (без   изучения  правил,
общее  наблюдение)

Писать мягкий знак  в словах  на  основе  анализа их  звучания.
Различать слова  с  разделительным мягким знаком и  без  него.
Образовывать  формы  слов  таким   образом,  чтобы   в  них
появлялся  разделительный мягкий знак.   Писать  слова  с  раз
делительными  мягким  и  твёрдым   знаками.  Наблюдать  за
употреблением  разделительного  твёрдого  знака   в  словах.
Составлять   объявления по  заданной форме
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Звонкие и  глухие согласные звуки. Обозначение  их  буквами (5  ч)

Звонкие и  глухие  согласные (парные, непарные).
Наблюдение  за  произношением  и  обозначением  на  письме 
парных   звонких  и  глухих  согласных  на  конце   слова  и  
перед гласными

Характеризовать  звуки   (гласные  —  согласные,  твёрдые   —
мягкие,  звонкие  —  глухие),   приводить    свои   примеры.
Сравнивать   произношение  и  написание  парных   (звонких  и
глухих)  согласных   на   конце    слова    и   перед   гласными.
Использовать  при   письме  известные  способы  обозначения
мягких  согласных: мягким знаком и  гласными буквами  е,  ё,  ю,
я,   и.   Различать  слова,   написание  которых   совпадает  с
произношением, и  слова,  написание которых  расходится с ним
(безударные  гласные,  сочетания  жи—ши,  ча—ща,   чу—щу).
Писать  диктанты  с  известными   орфограммами   без   ошибок,
использовать  приёмы  учебной    деятельности  —  контроль,
коррекцию

От  слова к предложению.  Знаки препинания в  конце предложения  (5  ч)

Общее  представление  о  предложении,  его  смысловой  и  
интонационной законченности.
Смысловая  и   интонационная   законченность  предложения.
Смысловая  связь  слов  в  предложении  (по  вопросам).  
Наблюдения  за  смыслом  и  формой  предложения  при  
изменении  порядка  слов.  Роль  предложения  в  речевом  
общении,  его  коммуникативная  функция,  интонационное  
оформление  предложения    в   речи    и   на   письме   
(заглавная   буква    в   начале предложения и  знаки   
препинания в  конце).
Знакомство со  знаками препинания

Отличать  предложение  от  слова.   Составлять  и  записывать
предложение  на  определённую  тему  (о  школе,  детях,  маме,
природе).  Оформлять  предложения  на   письме  (писать
заглавную  букву  в  начале,  ставить   точку  в  конце,  делать
пробелы  между  словами).  Списывать  небольшой  текст   без
ошибок,  проверять,  оценивать  работу.   Писать  диктанты,
организовывать  самопроверку

От  предложения к тексту (6
ч)

Практическое  представление  о  речевой  ситуации  
(собеседники,  цель  и  результат  общения).
Текст  как  речевое  произведение, автор  текста

Находить  слова   и  выражения,  помогающие  выразить  свою
мысль  и   достичь  нужной   цели   общения.   Участвовать  в
диалоге,    выслушивать  собеседника,   высказывать   своё
мнение.  Составлять  воображаемый  диалог  с  героями
произведений. Характеризовать особенности  ситуации общения.
Различать  практически текст  и  предложение.  Озаглавливать
текст.   Составлять    письмо,   приглашение.   Объяснять  их
особенности.  Задавать   вопросы,   уточняющие   содержание
текста.   Обсуждать  содержание текста.  Составлять небольшие
тексты  по   теме  и   наблюдениям (по  вопросам и  опорным
словам). Выра жать  своё  отношение к  изучению русского языка

Пояснительная записка.

       Рабочая программа по предмету «Русский язык» 2 класс создана на основе:
● Федерального  и  регионального  компонентов   Государственного  стандарта

начального общего образования;  
● Примерной Программы начального общего образования. М., «Просвещение»,

2011 год;
● Программы  курса  «Русский  язык»  под  редакцией  Климановой  Л.Ф.,

Бабушкиной Т.В., М., «Просвещение», 2011 год;
● Учебного плана школы на 2012-2013 учебный год.

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 
возрастных особенностей младших школьников. 
        В  содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством 
общения, познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится 
предметом изучения и придает всему курсу коммуникативную направленность. Общение 
— это не просто передача и восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух 
(или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: определенные условия 
общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный, духовный и др.).    
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Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь 
партнера, осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо взаимопонимание
и получение общего, итогового результата общения. Осмысление ситуаций общения 
делает актуальным вопрос об отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания 
партнеров. Подобная коммуникативная направленность курса предполагает активное 
развитие всех видов речевой деятельности: умения читать и писать, слушать и говорить.

Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на
 иллюстративно-объяснительной основе. Их усвоение начинается с 
коммуникативно-речевых ситуаций, обеспечивающих главный переход от наблюдений за 
языковыми фактами к их систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в 
речь и осмыслить, как они работают в текстах различной стилистической направленности.

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой 
деятельности. Такой подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и 
лексики с развитием речевых умений учащихся, стимулирует детей на создание
собственных текстов.

Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса 
обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 
человека, как средства познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через 
родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который является 
символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план содержания — 
семантическая сторона и план выражения — фонетическая и формально-грамматическая 
сторона).
Цели обучения
Программа направлена на достижение следующих целей:
● формирование  специальных умений и навыков по разделам программы;
● развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка;
● освоение   первоначальных  знаний  по  лексике,  фонетике,  грамматике  русского

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского
языка;

● овладение  умениями  правильно  писать  и  читать;  участвовать  в  диалогах,
составлять несложные монологические высказывания;

● воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение
познавательного  интереса  к  родному  слову, стремления  совершенствовать  свою
речь.

Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая программа составлена по

 программе авторов Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной из расчета  5 часов в неделю, 170 
часов в год.  Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. 
Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 
специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 
целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 
материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 
разделов формируется учебный курс по предмету.
Основные содержательные линии

Языковой материал представлен на основе федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования. Курс данной программы 
включает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий, 
относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные части 
предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами 
предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, 
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анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также 
совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию).
Речевое общение. Текст

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации
общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому 
общению (собеседники), тема, цель и результат общения.

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении 
людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их 
значение в речевом общении.

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из 
истории письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения,
обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев 
произведений (по аналогии или по образцу).

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 
помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 
чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части
высказывания (текста).

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 
предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: 
что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью 
учителя).

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 
Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, 
чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в
стихотворениях.

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, 
темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения.

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые 
связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов 
(описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, 
рассказ, стихотворение).

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 
главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное 
изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. 
Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную 
тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др.
Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя).

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета
в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации 
и цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.).
Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 
коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 
диалог вопросами и репликами.
Язык в речевом общении

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, 
мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. 
Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения 
эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения.
Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе 
простейших наглядно-образных моделей слов и предложений.

Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и 
согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ.
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Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. 
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого 
знака (ь) в конце и середине слова между согласными. Практическое умение писать в 
словах твердый знак (ъ).

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 
шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием 
букв чк, чн, щн.

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов 
на слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто).

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — 
замки). Ударные и безударные слоги (моря — море).
Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме 
гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки.

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 
согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные
согласные (класс, группа).

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные 
названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться 
словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них.
Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные.
Упражнения в звуко-буквенном анализе слов.

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, 
медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях 
строк стихотворных произведений.

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове 
двух сторон: звучания слова и его значения.

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего 
мира, их свойства и действия).

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в 
именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях.
Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова.
Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение 
общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим 
значением.

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в 
речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым.

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на 
наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных 
слов (с помощью учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов.
Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. 
Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме 
парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр 
слова.

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе 
наглядно-образных моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака
действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям 
(содержательная и формально-грамматическая классификация слов).

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении
 предметности, одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? 
что?). Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в речи.
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Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 
предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения 
ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи.

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим 
значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам 
Роль прилагательных в речи.

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление 
предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях.

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 
предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. Коммуникативная 
роль предложения в общении.

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является
подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь 
слов в предложении.

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из 
предложения с помощью вопросов).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

В процессе освоения предметного содержания русского языка,  обучающиеся 
должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности:
● наблюдать  над словом,  предложением,  текстом как единицами речи и  языка,  их

функциями в общении;
● развивать внимание к устной и письменной речи;
● формировать  умения  организовывать  свое  познавательную  деятельность  по

учебнику: искать пути решения учебной задачи, точно выполнять задания;
● составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки
● правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста
● писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и

короткие предложения из подобных слов
● писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны знать:
— названия и порядок букв русского алфавита;
— признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные 
звуки; пары согласных звуков по звонкости-глухости;
— правила переноса слов;
— признаки предложения и текста;
— правила речевого этикета.
Учащиеся должны уметь:
— использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения;
— вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение;
— различать устные и письменные формы общения;
— каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 слов без 
пропусков и искажений;
— проверять написанное, сравнивая с образцом;
— проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, 
находить ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам;
— обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь;
— писать заглавную букву в именах собственных;
— писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 слов), 
включающие слова, произношение которых совпадает с их написанием;
— правильно писать слова с сочетаниями жи — ши,
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ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными 
согласными, слова с разделительным мягким знаком (ь);
— различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами;
— находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные 
слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи);
— проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в 
корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов;
— выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную 
тему;
— находить в предложении главные члены;
— определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному
значению предметности, действия, признака и по вопросам;
— определять число имен существительных, прилагательных, глаголов;
— письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3 
предложения на заданную тему;
— писать изложение текста в 40—55 слов с использованием вопросов.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык».

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
Книгопечатная  продукция:  Л.Ф.Климанова,  Т.В.Бабушкина.  Русский  язык.  Рабочие
программы. 1-4 класс.;
Учебники: Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2ч.,
 Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебник 1 класс; 
Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Русский язык. 2 класс. В 2ч. 
Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Русский язык. 3 класс. В 2ч.
Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Русский язык. 4 класс. В 2ч.

Рабочие тетради и прописи: 
Л.Ф.Климанова, В.И.Романина, Л.Н.Борейко. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь.
1 класс.
Л.Ф.Климанова Мой алфавит. Прописи. 1 класс .
Л.Ф.Климанова, Л.Я.Желтовская Пишу красиво. Рабочая тетрадь 1 класс;
Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч;
 Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь.3 класс. В 2ч.;
Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь.  4 класс. В 2ч.;
Дидактические  материалы:  Л.Ф.Климанова.  Читалочка.  Дидактический  материал.  1
класс.
Методические пособия: Л.Ф.Климанова,С.Г.Макеева. Уроки русского языка. 1 класс;
Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Уроки русского языка. 2 класс;
Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Уроки русского языка. 3 класс;
Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Уроки русского языка. 4 класс.
Технические  средства  обучения:  Классная  доска  с  набором  приспособлений  для
крепления таблиц, постеров и картинок, магнитная доска, мультимедийный проектор (по
возможности), сканер (по возможности), принтер лазерный (по возможности).
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Экранно-звуковые  пособия: СД  русский  язык.  1  класс.  Электронное  приложение  к
учебнику Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой.
Оборудование  класса:  ученические  столы  двухместные  с  комплектом  стульев,  стол
учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов и т.п.,
настенные  доски  для  вывешивания  иллюстративного  материала,  подставки  для  книг,
держатели для схем и таблиц.

2.2.2 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Авт.  Л.Ф.  Климанова, М.В. Бойкина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального   общего    образования,  Концепции   духов  но
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов начального общего образования.

Литературное чтение - один из основных предметов в начальной школе, объединяет
два основных направления в обучении, отражённые в его названии, -изучение литературно
художественных  произведений  и  освоение  речевых  навыков  и  умений.  Особая  роль
предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как
общеучебный навык является основой развития всех  остальных речевых умений, и от его
качества  зависит  развитие  ребёнка  и  его  успешность  обучения  по  другим  школьным
дисциплинам.

Литературное  чтение  способствует  развитию  интеллектуально  познавательных,
художественно эстетических способностей младших  школьников, а также формированию
жизненно  важных  нравственно  этических  представлений  (добро,  честность,  дружба,
справедливость,  красота  поступка,  ответственность)  в  доступной для  данного возраста
эмоционально образной форме.

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир  большой литера туры,
пробуждает  у  начинающего  читателя  интерес   к  книге,  воспитывает  потребность  в
систематическом  чтении,  формирует  понимание  художественных   произведений  как
искусства  слова,    развивает  воображение   и   образное  мышление,   прививает
художественный вкус.  Благодаря чтению   и  осмыслению  подлинно  художественных
классических произведений происходит преображение личности  учащегося, формируется
нравственно  эстетическое   отношение  к  людям   и  окружающему  миру,   происходит
развитие его души,  ума и  сердца.   Литературное  чтение   формирует  читательскую
компетенцию  — важное   средство  самообразования.

Литературное  чтение,  которое  обеспечивает  единство  обучения  и  воспитания,
создаёт  условия  для освоения детьми  позитивной модели  общения, пост роенной на
уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле  общения.

Отмеченные  особенности   предмета  определяют  основные   цели   обучения
литературному чтению:

 развитие  навыков   сознательного,  правильного,   беглого   и   выразительного
чтения, а также  коммуникативно-речевых умений  при  работе  с текста ми  литературных
произведений;   формирование   навыка   чтения    про    себя;  приобретение  умения
работать  с  разными видами   информации;

 приобщение младших   школьников к  чтению   художественной литера туры  и
восприятию её  как  искусства слова;  развитие эмоциональной отзывчивости на  слушание
и  чтение  произведений;обогащение личного опыта  учащихся  духовными ценностями,
которые  определяют  нравственно  эстетическое   отношение  человека  к   людям   и
окружающему   миру;

 введение учащихся   в  мир  детской литературы; формирование  у начинающего
читателя интереса  к  книге,  истории её  создания и  потребности  в систематическом
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чтении   литературных  произведений,  навыков  работы   с книгой и текстом, читательской
самостоятельности  и  познавательной  актив  ности   при  выборе   книг;   овладение
первоначальными навыками работы  с учебными и  научно познавательными  текстами.

Общая характеристика курса

Литературное  чтение   как   систематический  курс  начинается  с  1  класса сразу
после  обучения грамоте   и  идёт  параллельно с  коммуникативно-речевым  курсом
русского языка, имеющим с ним  тесную  взаимосвязь. Общая   с курсом  «Русский язык»
коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на  работу
с произведением:  чтение  художественного  произведения  рассматривается  в   данном
курсе   как   процесс  воображаемого   общения,  как   диалог   ученика  с  автором
произведения и  его  героями. Через   приобщение  в  процессе  чтения   к  духовно
нравственным ценностям автора   учащиеся ведут  диалог  с  героями,  анализируют их
поступки, пони мают  смысл   и  значение  происходящего. Понимание  художественного
произведения  как   искусства  слова   во   многом    обеспечено  изучением  слова   как
двусторонней единицы,  как  взаимосвязи значения слова  и  его  звучания на уроках
русского языка. Поэтому при  анализе художественного произведения работа  со  словом
не  сводится к  подбору   сравнений, эпитетов, олицетворений.  В курсе  литературного
чтения  слово  рассматривается как  средство  создания  художественного образа  (природы
или  человека), через  который автор выражает   свои  мысли, чувства,   идеи.  Учащиеся
определяют позицию автора  и  своё  отношение к  героям  и  произведению в  целом.

Основной  составляющей  содержания  курса  являются  художественные
произведения  отечественных  и   зарубежных  писателей,   которые  изучаются  в
сопоставлении с   научно популярными  произведениями,   имеющими с   ними общую
тему,  но  разные   способы осмысления  мира   (логические понятия и художественный
образ).   Сравнение  произведений  разного   вида   (художественных   и   научно
познавательных)  создаёт    условия    для   более   глубокого  пони  мания   словесного
искусства.

Отличительной  особенностью  курса  является  включение  в  содержание
интегрирующего  понятия   «культура»,   которое  нацеливает  учащихся    на   изучение
литературы в  тесной   взаимосвязи с  музыкальным и  изобразительным искусством,  на
понимание   книги    как    культурно  исторической   ценности,  развивает  чувство
сопричастности с  великой духовно нравственной культу рой  России.

Содержание  литературного  чтения  представлено  в  программе  следующими
разделами:

Виды  речевой   деятельности. Культура  речевого  общения.
Виды  работы  с  текстом. Коммуникативно-познавательная  деятельность.
Работа  с  художественным  произведением.  Эстетическая  и  духовно нравственная

деятельность.
Круг  детского  чтения. Культура  читательской деятельности.
Первый раздел  программы — «Виды   речевой   деятельности.  Культура речевого

общения» — ориентирован на  совершенствование всех видов  коммуникативно-речевой
деятельности: умений   читать  и  писать, слушать  и  говорить, использовать различные
виды  речевой   деятельности в  разных  ситуациях  общения.

Программа предусматривает поэтапное  формирование  навыка  чтения:   от громко
речевой  формы  (чтение   вслух)  до  чтения   про   себя,   которое  как умственное
действие  протекает  во   внутреннем  плане.    От   плавного  слогового  чтения   вслух
учащиеся  постепенно  переходят  к  активному  освоению  приёмов   целостного
(синтетического) чтения   в  пределах  слова  (чтение   целыми словами).  Затем  они
овладевают умением  интонационно  объединять слова  в словосочетания и предложения,
упражняются  в  темповом  чтении,  которое  обеспечивает   лучшее    понимание
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прочитанного,  осваивают  смысловое  чтение,   наращивают  скорость  чтения    (беглое
чтение),  овладевают чтением про себя.   В программе указаны ориентировочные нормы
скорости  чтения,  от  которой    зависит    понимание   прочитанного  текста    и,   как
следствие,  успеваемость  ребёнка по всем  другим  предметам в начальной и средней
школе.  Учащиеся, окончившие начальную школу, должны  читать  не  менее  70—80 слов
в   минуту.  Такая   скорость  позволит  им   чувствовать  себя   уверенно  и   комфортно,
поможет  извлекать смысловую информацию при  самостоятельном чтении  и  работе  с
учебными текстами.

Содержание курса  включает формирование умения  слушать  речь  (высказывание),
основой   которого  являются  внимание   к   речи    собеседника,   способность  её
анализировать, выделять  главное, задавать  уточняющие вопросы.

Развитие умения  говорить (высказывать своё  мнение, задавать  вопросы и отвечать
на  них,  вести  диалог  и  строить   монолог) обеспечивается включением   в  содержание
литературного  чтения   материала  о  правилах  речевого этикета, ситуациях и  условиях
общения (кто,  что  и  кому  говорит?  как  и  зачем?).  Учащиеся учатся  ставить  перед
собой  цель  (что  я хочу сказать?), корректировать и  контролировать своё  высказывание,
оценивать  его,   терпеливо  выслушивать  других,   проявляя   уважение  к   мнению
собеседника.

Большое внимание  в  программе уделяется   развитию умения   писать.   На уроках
литературного чтения  учащиеся будут учиться  создавать  собственные тексты, писать
изложения и  небольшие сочинения (описание,  рассуждение, повествование) на  основе
прочитанных текстов.

Программа обеспечивает развитие выразительности устной  и  письменной речи,
совершенствование умений  слушать и говорить, читать и писать  на протяжении всех  лет
обучения в  начальной школе.

Следующий  раздел  —  «Виды  работы  с  текстом. 
Коммуникативно-познавательная деятельность».
Программа  предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений

при  работе  с  текстами  произведений  (деление  текста  на  части,  подбор  к  ним
заглавий, составление плана, умения  кратко  и  полно  пересказать прочитанный  текст,
выделение  главного  и  формулирование  его  своими  словами),   а   также  решение
различных  коммуникативно-речевых  задач.  Содержание   данного  раздела   направлено
на  освоение  различных  видов   текстов (текст описание,  текст  рассуждение,  текст
повествование),   формирование умений  соотносить   заглавие  и  содержание  текста,
различать  учебные,  научно познавательные  и  художественные  тексты,  определять  их
роль  в  процессе  общения. Учащиеся будут наблюдать, как  изменяются цели  общения
при создании  художественного и  познавательного текстов  (с  помощью учителя).

Раздел  «Работа  с  художественным  произведением.  Эстетическая  и  духовно
нравственная  деятельность»  нацелен  на   развитие  художественно  эстетической
деятельности,  формирование  нравственно  этических  представлений    и   активизацию
творческой  деятельности учащихся   средствами художественной литературы. Дети  будут
учиться  различать способы изображения мира  в  художественных и  познавательных
тестах  (с  помощью учителя), понимать различия в познании мира  с  помощью научно
понятийного  и   художественно  образного  мышления,   осмысливать  особенности
художественного  и   научно  познавательного  произведений,  создавать    собственные
тексты.

Программа  предусматривает знакомство  детей  не  только   с  лучшими образцами
художественной литературы, но  и  с  произведениями других  видов искусства.

Учащиеся научатся понимать и ценить  художественное произведение,  отличать
его   от   произведений  научно  познавательного  содержания.  Они   узнают,   что
художественное произведение — произведение словесного искусства и  что  его  автор,
раскрывая через  художественно образную форму  всё  богатство  окружающего  мира   и
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человеческих  отношений,   стремится  приобщить  читателя  к   своим   духовно
нравственным и  эстетическим ценностям, пробудить  в  человеке чувство  прекрасного,
красоты и  гармонии.

В  содержание  литературного  чтения   включён  элементарный  анализ
художественного  произведения,  который  строится  по  принципу  «синтез—анализ—
синтез»:   учащиеся  сначала   воспринимают  текст   целиком,  потом   его  читают   и
анализируют, а  затем  вновь  обращаются к  тексту  в  целом, сравнивая  его  начало  и
конец, главную  мысль  с  заглавием и  содержанием текста, давая  ему  художественно
эстетическую оценку.

При   анализе  литературного  произведения  на  первый  план   выдвигается
художественный образ,  воплощённый в  слове  (без  термина). Слово  в  художественном
тексте  становится объектом внимания юного  читателя на  всех  этапах  чтения.  При
анализе  художественного текста   слово  как  средство   художественной выразительности
(эпитеты, сравнения и  др.)  рассматривается не само  по  себе,  не  изолированно, а  в
образной системе   всего  произведения, в его реальном контексте,  который наполняет
смыслом и значением не только  образные, но  даже  и  нейтральные слова  и  выражения.

Программа  определяет  для  разбора   только   те  средства   художественной
выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать
целостность художественного образа  и полноценно осмыслить его.

В содержание литературного чтения  включены доступные детям  элементарные
представления  о  теме  и  проблематике художественного произведения,   его  нравственно
эстетических  ценностях,  словесно художественной форме   и  построении (композиции)
произведения.

Программой  предусмотрен  анализ   произведения  на  разных   уровнях:  уровень
сюжета   (разбор   событий  и  знакомство  с  героями);  уровень   героя (мотивы поступка
героя,   отношение к  нему  читателя); уровень   автора   (от ношение автора  к  своим
героям,  его   замысел  и   общий    смысл   прочитанного).   Это   помогает  сохранять
целостный   взгляд   на   произведение  и   не   терять  его   основную  линию.
Многоступенчатый путь  анализа произведения, свое образное восхождение читателя на
вершину так  называемой смысловой пирамиды, открывает новые  горизонты понимания
словесного  искусства,  обогащает    учащихся    интеллектуально,   нравственно   и
эстетически.  В  процессе такого  анализа, который связан с многократным обращением к
тексту,  дети, 

проникая  в  тайны   художественного  творчества,  осмысливают  морально
нравственные  ценности  (дружба,   уважение,  забота   о   других,   доброжелательность),
получают  радость  и удовольствие от чтения, учатся выражать  своё отношение к  героям
через  выразительное чтение.

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за
миром  природы и поведением животных. Введение в содержание  литературного чтения
такого  материала определяется  тем,  что  характер и  полнота  восприятия  младшим
школьником   литературного  произведения  зависят  не   только    от   его   умения
воссоздавать словесные  образы   в  соответствии  с  авторским замыслом,  но  и  от
накопленного им  опыта   восприятия окружающего мира.  Такой   опыт  помогает ребёнку
полнее   и  ярче  воссоздавать  содержание  художественных текстов  при  чтении.

В  содержание курса  с  целью  развития и  стимулирования творческой активности
учащихся    вводятся  приёмы  театральной  драматизации  произведений.   Они
обеспечивают более   глубокое   понимание сюжетных линий произведения,   поступков
героев   (их  мотивы),   смысла   прочитанного,  развивают чувство  сопереживания и
отзывчивости.

Раздел  «Круг  детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет
содержание  и  выбор   книг   для  чтения.  В  круг  детского   чтения входят  произведения
отечественных и  зарубежных классиков  (художественные и  научно познавательные),
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произведения  детской  литературы современных писателей России  и  других  стран,   а
также   произведения  устного   народного творчества из  золотого   фонда   детской
литературы  (сказки,   былины,  песенки,  пословицы,  загадки   и  пр.).   Художественно
эстетическая  направленность  содержания   литературного  чтения   позволяет  учащимся
накопить опыт  художественно эстетического восприятия и  понимания  художественных
произведений.

Тематические  разделы   программы отражают   разнообразие   интересов  детей
младшего   школьного  возраста.  Их  содержание  не  только   стимулирует развитие
познавательных интересов, но  и  привлекает внимание учащихся   к различным  сторонам
жизни:    взаимоотношениям  детей    со   сверстниками  и  взрослыми,  приключениям,
природе, истории и культуре  разных  национальностей   нашей   Родины, а  также  даёт
возможность  сравнивать  произведения  на   одну   и   ту  же   тему   разных   авторов.
Разнообразие  тематики  обогащает  социально  нравственный  опыт,    расширяет
познавательные  интересы  ребёнка,  развивает  читательскую  самостоятельность,
формирует культуру  чтения.

Произведения, включённые в круг  детского  чтения, имеют  большое   значение
для  нравственно эстетического  воспитания  и  духовно нравственного развития младших
школьников.

Круг  детского   чтения   от  класса   к  классу  расширяется и  углубляется по мере
развития  читательских  способностей  детей,   их   знаний  об   окружающем  мире.
Постепенно формируется библиографическая культура  учащихся.

Курс    литературного   чтения     благодаря   художественно  эстетической  и
нравственно  мировоззренческой    направленности   значительно   расширяет  границы
читательской  компетентности.  У  учащихся   формируется  готовность  эффективно
использовать знания,  читательские умения   и  навыки для  реализации учебных   целей   и
решения   конкретных   жизненных   ситуаций,   рас  ширяются   границы
коммуникативно-речевого  общения,  совершенствуется читательская культура  (умения
глубоко  проникать  в  смысл   читаемого,  выбирать   книгу   для   чтения,   постоянная
потребность в  чтении   художественной литературы). Культура  чтения   сказывается на
нравственно духовном и  эстетическом развитии личности младшего   школьника.

Таким  образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит
развитие   коммуникативно-речевых   навыков   и   умений,   введение  детей   в   мир
художественной  литературы,   воспитание   читательской   компетентности  и   культуры
чтения.
Место курса в  учебном плане

Курс  рассчитан на  448  ч.   В  1  классе  на  изучение литературного чтения1
отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных  недель), во 2—4 классах  — по  136 ч (4  ч  в
неделю, 34  учебные  недели  в  каждом  классе).
Результаты изучения курса.
Личностные результаты

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

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

3. Развитие мотивов учебной  деятельности и личностного смысла  учения.
4. Развитие  самостоятельности,  личной  ответственности  за  свои  поступки

на  основе   представлений о  нравственных нормах  общения.
5. Формирование  эстетических чувств.
6. Развитие   этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально

нравственной   отзывчивости,   понимания   и   сопереживания   чувствам
других  людей.
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7. Развитие  навыков  сотрудничества; формирование  стремления  овладеть
8. положительной,  гуманистической  моделью  доброжелательного  общения;

развитие  умения   находить   выходы  из  спорных ситуаций.
9. Наличие  мотивации  к   творческому  труду,  формирование  установки  на

безопасный, здоровый образ  жизни.
Метапредметные  результаты

1. Овладение  навыками  смыслового чтения   текстов   различных  видов   и жанров,
осознанно   строить    речевое    высказывание  в   соответствии  с   задачами
коммуникации и  составлять тексты  в  устной  и  письменной форме.

2. Активное  использование  речевых   средств  для   решения  познавательных  и
коммуникативных  задач.

3. Готовность  слушать   собеседника и  вести  диалог,   признавать возможность
существования различных точек  зрения, излагать  своё  мнение и  аргументировать
свою  точку  зрения.

4. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации,   установление  аналогий   и   причинно  следственных  связей,
построения рассуждений.

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные  связи   между   объектами  и   процессами  (общение,  культура,
творчество; книга,  автор,  содержание;  художественный текст  и др.);  осознание
связи  между  предметами гуманитарно-эстетического цикла.

6. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, находить   средства  их  осуществления.

7. Формирование   умений  планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные
действия  в   соответствии  с   поставленной   задачей,  определять  наиболее
эффективные  способы достижения результата.

Предметные  результаты

1. Понимание   литературы   как   явления   национальной   и   мировой   культуры,
средства  сохранения и  передачи нравственных ценностей и  традиций.

2. Формирование  отношения  к  книге  как  важнейшей  культурной  ценности.
3. Формирование  отношения  к  художественным  произведениям  как  искусству

слова.
4. Осознание  духовно нравственных  ценностей  великой  русской  литературы  и

литературы народов многонациональной России.
5. Осознание  значимости  систематического  чтения  для  личностного  развития;

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

6. Понимание   роли   чтения;   использование   разных   видов   чтения
(ознакомительное,   изучающее,   выборочное,   поисковое);   умение   осознанно
воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  видов   текстов,

7. участвовать   в   обсуждении,   давать   и   обосновывать   нравственную  оценку
поступков  героев.

8. 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.

9. Умение   выбирать  книгу   для   самостоятельного  чтения,  ориентируясь  на
тематический  и  алфавитный  каталоги  и  рекомендательный  список  литературы,
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оценивать  результаты  своей  читательской  деятельности,  вносить  коррективы,
пользоваться  справочными  источниками  для   понимания  и   получения
дополнительной информации.

Содержание  курса
Виды речевой  и  читательской деятельности

Аудирование.  Восприятие на   слух звучащей речи  (высказывание собеседника,
чтение  различных текстов). Адекватное понимание содержания звуча щей  речи,  умение
отвечать   на   вопросы  по   содержанию  услышанного  произ-  ведения,   определение
последовательности событий, осознание  цели  речевого  высказывания,  умение   задавать
вопросы  по    услышанному  учебному, научно  познавательному и  художественному
произведениям.

Чтение  вслух.  Сознательное,  правильное  чтение   слов,   предложений и текстов
без   пропусков  и  перестановок  букв   и  слогов   в  словах.   Постепенный переход   от
слогового    чтения    к   осмысленному,   плавному   чтению    целыми  словами,
интонационное  объединение  слов   в  словосочетания;  увеличение  от  класса   к  классу
скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст.

Установка  на   смысловое  чтение,  позволяющее  связать   звучащее   слово
(словосочетание  и  предложение)  с  его  значением.  Выразительное  чтение   небольшого
текста:   соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения;  понимание  цели
чтения,  использование интонации,  передающей отношение  читающего к  прочитанному
произведению,  и  темпа   чтения,  замедляя  его  или  ускоряя  в  соответствии  с  речевой
задачей  и  целями общения. Чтение предложений  с  интонационным  выделением знаков
препинания.  Понимание смысловых особенностей разных  по  виду  и  типу  текстов.

Чтение  про  себя.  Постепенный переход  от  чтения   вслух  к  чтению   про себя
произведений, доступных   по  объёму  и  жанру.  Осознание смысла   про читанного
текста,   использование  приёмов  контроля  и  коррекции  путём  воспроизведения  его
содержания и  ответов  на  вопросы.

Умение   находить   информацию  в  учебном   или   научно познавательном тексте,
используя различные виды  чтения:  изучающее, выборочное, просмотровое.

Понимание  особенностей  разных  видов  чтения:  факта,  описания,  дополнения
высказывания и  др.

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных  видах
текста:  художественном, учебном, научно популярном – и их сравнение.

Определение   целей   создания   этих   видов   текста.   Практическое   освоение
умения  отличать  текст  от  набора  предложений.

Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  текста;  установление
причинно следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной
мысли   каждой   части  и  всего  текста,   их  озаглавливание; составление  плана  в  виде
назывных   предложений   из   текста,   в   виде   вопросов   или   самостоятельно
сформулированного высказывания.  Пересказ текста

(подробно,   выборочно,   кратко)   по   опорным  словам   или   самостоятельно
составленному  плану.  Соблюдение  при  пересказе  логической  последовательности   и
точности  изложения  событий.  Составление  текстов   разного   типа:

описание,  рассуждение,  повествование  (по  аналогии  с  прочитанным  текстом,
по  предложенному  образцу).   Определение  целей   использования  их  в  общении.
Умение  работать  с  разными видами   информации.

Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать
по   теме,   слушать   выступления  товарищей,  дополнять  ответы   по   ходу  беседы,
используя  текст.  Справочные  и  иллюстративно изобразительные  материалы.

Воспроизведение   содержания   текста    с   элементами   описания   (природы,
внешнего  вида  героя,  обстановки)  и  рассуждения,  с  заменой  диалога  высказыванием
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(о  чём  говорили собеседники, основная мысль  беседы).
Сравнение   художественных   и   научно  познавательных   произведений.

Наблюдение  и   различение  целей   их   использования  в  общении  (воздействовать  на
чувства  читателя и  сообщить что то,  объяснить читателю).

Библиографическая  культура.  Книга   как   особый вид   искусства.  Книга  как
источник   знаний.   Первые   книги   на   Руси   и   начало   книгопечатания   (общее
представление).  Книга   учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:
содержание или   оглавление,   обложка,   титульный  лист,   аннотация,  иллюстрации.
Виды   информации   в   книге:   научная,   художественная   (с   опорой   на   внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы  книг  (изданий):  книга
произведение,  книга сборник,  собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные
издания  (справочники,  словари,  энциклопедии).

Выбор  книг  на основе  рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа  к
детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.   Самостоятельное   пользование
соответствующими возрасту  словарями и  справочной литературой.

Определение   (с   помощью   учителя)   особенностей   учебного   (передача
информации) и  научно популярного текстов  (сообщение, объяснение).

Работа   с   художественным   произведением.   Понимание   содержания
художественного   произведения,   умение    эмоционально   откликаться   на   него.
Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.

Определение   особенностей   художественного  текста,    понимание  цели   его
создания   (воздействовать  на   читателя   с   помощью  изображённых  картин  и
выразительных  средств  языка).  Анализ  слова  со  стороны  звучания  и  его  значения,
прямое и  переносное  значение  слов.   Умение   мысленно  нарисовать (воссоздать)
картины,  созданные писателем.

Самостоятельное   воспроизведение   текста    художественного  произведения
(эпизода)  с  использованием  выразительных  средств  языка.  Составление  рассказа  по
рисункам  и  иллюстрациям;  нахождение  в  художественном  произведении  фрагментов,
созвучных   иллюстрациям.   Словесное   рисование   по   эпизодам   и   фрагментам
прочитанных текстов. Характеристика героя  произведения (портрет, характер, поступки,
речь), анализ  его  поступков  и  мотивов  поведения.  Освоение  разных  видов  пересказа
художественного  текста:   подробный,  выборочный  и   краткий  (передача  основных
мыслей).   Сопоставление   поступков   героев    по   аналогии   или    по  контрасту;
нахождение  в  тексте  соответствующих  слов  и  выражений.  Выявление  авторского
отношения  к   герою  на   основе   анализа  текста   (с   помощью учителя);  понимание
главной мысли   произведения.

Выбор   фрагментов текста:  описание  природы, места  действия,  поступка
героя.  Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту,  отбор  слов  и
выражений  в   тексте,   позволяющих  составить  рассказ.  Сопоставление  эпизодов  из
разных   произведений  по   общности  ситуаций,  эмоциональной   окраске,   характеру
поступков   героев;   их   обобщение   и   формулировка  выводов.  Заучивание  наизусть
небольших стихотворений и  произведений игрового  фольклора (потешек, скороговорок,
песенок,  загадок). Осознание понятия  «Родина», представления о  проявлении любви  к
ней в литературных произведениях разных  народов России. Схожесть  тем,  идей,

героев,    нравственных оценок  в   фольклоре разных   народов.  Приобщение к
культурным, духовно нравственным традициям России.

Осмысление   нравственно  этических   понятий,   раскрытых   в   литературно
художественных  произведениях:   добро,   честность,  смелость,  дружба,   вражда,  зло,
достоинство,   справедливость.  Обсуждение и   толкование   значения  этих понятий на
примере поступков и  отношений литературных героев  к  людям,

природе,   окружающему  миру. Размышление  о  законах   нравственно  духовного
общения людей:   не   делай другому  того,   чего  не  желаешь  себе,   люби  другого
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человека как  самого  себя; умение  применить  их  в  повседневном  общении;  желание
избегать   проявлений  эгоизма,   зависти,  недоброжелательности.  Схожесть    сюжетов,
поступков  литературных   персонажей,   доказывающих   неэффективность   общения,
основанного  на  вражде,  агрессии,  эгоизме,  неуважении  к  личности  и  жизни  другого
человека.

Умение   приводить примеры общения  героев  из  рассказов и  сказок, которые
строят  свои  отношения с  друзьями (близкими  и  родными) на  позитивной модели
общения,  на   чувстве   любви,   терпения,  взаимопомощи,  сострадания  и   милосердия,
умеют  выручить  из  беды,  держат  своё  слово,  избегают  нечестности и  обмана.

Понимание  хороших   и  плохих  поступков  героев  произведений,  умение
обосновывать своё  мнение (с  помощью учителя). Анализ  своих  собственных поступков,
желание подражать любимым положительным героям  литературных  произведений.

Работа  с  учебными,  научно популярными и  другими  текстами.  Понимание
заглавия  произведения,   адекватное  соотношение  с   его   содержанием.   Определение
особенностей  учебного   и   научно  популярного  текстов   (передача   информации).
Понимание   отдельных,  наиболее  общих   особенностей  текстов   былин,  легенд,
библейских  рассказов  (по   отрывкам  или   небольшим  текстам).   Знакомство   с
простейшими  приёмами  анализа  различных  видов текста:    установление причинно
следственных  связей.   Определение  главной мысли   текста.   Деление текста   на  части.
Определение  микротем.   Ключевые  или   опорные   слова.    Построение   алгоритма
деятельности   по   воспроизведению  текста.    Воспроизведение  текста   с   опорой на
ключевые слова,   модель, схему. Подробный пересказ текста.  Краткий пересказ текста
(выделение главного в  содержании текста).

Умение говорить  (культура речевого общения).  Осознание диалога  как вида
речи,  в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности  диалогического
общения:  понимать  его   цель,   обдумывать  вопросы   и   ответы,    выслушать,   не
перебивая,   собеседника,   поддерживая разговор   с   ним вопросами и  репликами;  в
вежливой  форме   высказывать  свою   точку   зрения  по   обсуждаемой  теме   или
произведению с опорой на  текст  и  личный опыт. Использование норм  речевого  этикета.
Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на   основе    фольклорных
произведений.

Осознание монолога как  формы речевого  высказывания. Умение  строить речевое
высказывание   небольшого   объёма    с   опорой   на   текст    (заданную  тему  или
поставленный  вопрос),  отражение  в  нём  основной  мысли   и  её  доказательство
(объяснение).  Передача прочитанного  или  прослушанного с учётом   специфики  научно
популярного,  учебного   и  художественного  текс тов.

Самостоятельное  построение  плана   собственного  высказывания  (что   скажу
сначала, что  скажу  затем  и чем  закончу своё  высказывание); отбор  речевых  средств
языка   в  соответствии  с  целью   высказывания.  Составление устного  короткого рассказа
по   рисункам,  прочитанному  тексту   или   заданной  теме   с  соблюдением
последовательности и связности изложения, культурных норм  речевого  высказывания.

Письмо  (культура  письменной  речи).   Соблюдение  норм   письменной речи:
соответствие  содержания  заголовку, отражение  в  нём темы (места  действия,  характера
героя).   Использование в  письменной речи  выразительных  средств  языка   (синонимы,
антонимы, сравнения). Контроль и  корректировка письменного текста.

Написание  сочинений миниатюр  (на   заданную  тему,   по  наблюдениям или
прочитанному произведению), отзывов  о книге, небольших рассказов (повествований о
случаях  из  жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.
Круг  детского  чтения

Произведения  устного   народного  творчества  разных   народов.  Произведения
классиков  отечественной  (с  учётом   многонационального  характера   России)   и
зарубежной  литературы  XIX—XX  вв.,   классиков  детской  литературы,  произведения
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современных писателей народов России  и  зарубежных стран, доступные для  восприятия
младшими  школьниками.  Книги  художественные,  научно  популярные,  исторические,
приключенческие,  справочно-энциклопедическая  литература,  детские  периодические
издания.  Жанровое  разнообразие  произведений,  предназначенных  для   чтения   и
слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для  совместного обсуждения
детьми  и родителями  в кругу  семьи  (русские народные сказки, сказки народов России;
загадки,  песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и  стихи;  мифы   и  былины).

Основные  темы  детского   чтения:   фольклор  разных   народов, произведения  о
Родине, её  истории и  природе; о  детях,  семье  и  школе;   братьях  наших  меньших; о
добре,   дружбе,  справедливости; юмористические произведения.

Общие   для   каждого    класса   темы:   «Самостоятельное  чтение»   и
«Читалочка-обучалочка»,  предназначенные  для   отработки  навыков  чтения;  «Семейное
чтение»,  «Наш  театр»,  «Маленькие и большие секреты страны  Литературии», «Мы
идём  в  библиотеку»,  где  приводится  рекомендательный  список  литера туры  для
свободного выбора  чтения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение  в   тексте   и   практическое  различение  средств   выразительности,
используемых  в  художественной  речи:   синонимов,   антонимов;  эпитетов,  сравнений,
метафор, олицетворений (с  помощью учителя).

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство
слова,    автор   (рассказчик),   тема,    герой   (его  портрет,  поступки,  мысли,  речь);
отношение автора  к  герою  (с  помощью учителя).

Общее  представление о композиционных особенностях построения повествования
(рассказ),  описания (пейзаж,  портрет, интерьер),  рассуждения (монолог героя,   диалоги
героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь,   выделение  особенностей  стихотворного
произведения (ритм,   рифма).

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные  понятия: фольклор
и  авторские художественные произведения (различение). Малые   фольклорные  жанры
(колыбельные  песни,   потешки,   пословицы    поговорки,   загадки)   —   узнавание,
различение,   определение   основного  смысла.  Сказки   (о   животных,   бытовые,
волшебные).  Художественные  особенности  сказок:  сказочные  герои,  выразительные
средства,  построение.  Литературная  (авторская) сказка. 

Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  особенностях
построения и  выразительных  средствах.

Творческая  деятельность
Придумывание  сказок  и   составление  рассказов  по   аналогии  с   прочитанным

произведением,   включение  в   рассказ  элементов  описания   или   рассуждения;
придумывание возможного варианта развития  сюжета  сказки (с  помощью  учителя).

Интерпретация  текста  литературного  произведения:  чтение   по  ролям,
инсценирование;  выразительное  чтение,  устное  словесное  рисование;  использование
различных  способов  работы   с  деформированным  текстом  (установление  причинно-
следственных  связей,  последовательности событий, соблюдение этапов  в выполнении
действий); изложение с элементами сочинения,  создание собственного текста  на  основе
художественного произведения (текст по  аналогии),  репродукций картин  художников, по
серии   иллюстраций  к  произведению или  на  основе   личного опыта.

Сопоставление   произведений   словесно  художественного,   музыкального,
изобразительного творчества;  составление высказываний  на   основе   прослушивания
музыки  и стихов,  выражение своего  отношения и формулирование его  в  слове  (с
помощью учителя).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс (40 ч)

Тематическое  планирование Характеристика деятельности  учащихся

Вводный урок  (1ч)

Знакомство  с  системой  условных   обозначений.  
Содержание учебника. Обращение авторов  
учебника

Ориентироваться  в  учебнике по  литературному чтению.
Применять   систему    условных    обозначений   при
выполнении  заданий.   Находить   нужную    главу   в
содержании  учебника. Предполагать  на  основе   названия
раздела, какие   произведения  в  нём  представлены

Книги  — мои друзья (3  ч)

1.   Вводный   урок   по   содержанию   раздела.
Основные  понятия  раздела:    книга,   читатель,
писатель.  Книги  —  мои   друзья.    С. Маршак.
Новому   читателю.  Кто   говорит   молча?   Загадки
о книге.   Пословицы о  книге.
Возникновение  письменности. Предметное письмо.
Узелковое  письмо.  Наскальные  рисунки.
Иероглифы. Сочинение своего письма с  помощью
рисунков.
2.  С.  Михалков.  Как  бы  жили  мы  без  книг?
Выставка книг. Герои  детских  книг.  Мы  идём  в
библиотеку.  Экскурсия.  Тематические  указатели.
Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. Словесное
рисование картин к  вступлению к  поэме  «Руслан
и Людмила».
3.  Самостоятельное  чтение.   В.Осеева.  Чтение  по
ролям.    Семейное   чтение.     Из    книг    К.Д.
Ушинского.   Нравственный  смысл   произведений
К.Д.  Ушинского.
4.   Наш   театр.   К.   Чуковский.  Айболит.
Инсценирование.
5.   Маленькие   и   большие   секреты   страны
Литературии.   Контроль   и   проверка результатов
обучения.

Предполагать   на   основе    названия   раздела,  какие
произведения  в нём  представлены.  Понимать конкретный
смыcл  основных   понятий  раздела:    книга,   читатель,
писатель.  Сравнивать  слова   с   противоположным
значением:   трудолюбие  —  леность,  честность  —  ложь,
доброта   —  злость,   объяснять  их  смысл.   Бережно
относиться  к  книге   и  учебникам,  понимать  значение
книги   в  жизни   человека.  Различать  понятия:  книга,
писатель, читатель, библиотека.
Понимать,   в   чём   ценность  книги.   Обсуждать
иллюстрации  книги.  Называть  элементы  книги  (обложка,
иллюстрации,  фамилия автора,    название   произведения).
Участвовать в  обсуждении проблемной ситуации «Как  бы
жили   мы   без   книг?».  Объяснять  нравственный  смысл
различных  слов,   употребляемых   в   произведениях  К.Д.
Ушинского.  Работать   в   паре,   выслушивая мнения  друг
друга.  Придумывать свои  записи с по мощью  различных
рисунков.  Учиться   выбирать    книгу   в   библиотеке.
Проверять   себя    и   самостоятельно  оценивать  свои
достижения   на   основе    диагностической   работы,
представленной    в   учебнике.   Читать   вслух   целыми
словами  с  постепенным   переходом  на  чтение   про  себя.
Воспроизводить  содержание   текста   по   вопросам  и
самостоятельно.  Рассказывать  о своих  любимых   книгах
(называть  автора,    название,  тему,  основные   события).
Рассказывать   о   возникновении  письменности.
Описывать (представлять)  устно  картины, изображённые
в  произведении А.С.  Пушкина.  Читать,  представляя себя
в  роли   разных   героев   рассказа  В.  Осеевой.  Определять
героев  произведения К.  Чуковского.  Распределять  роли.
Определять интонацию,  с  которой нужно  читать  данное
произведение.

Радуга, а (4  ч)
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.  Вводный урок.  Основные понятия раздела:  песенки,
пословицы,   загадки,  считалки.  Песенки  разных
народов.  Сравнение  песенок  разных    народов.
Выразительное   чтение    песенок.  Самостоятельное
чтение.   Рифмы матушки гусыни.
2.  Загадки.  Сравнение  загадок   с  отгадками.
Классификация  за  гадок.   Сочинение  загадок.
Пословицы  и  поговорки  разных   на  родов.
Нравственный  смысл   пословицы.  По   следам
семейного чтения. Мудрые  мысли   разных  народов.
3.  Мы  идём  в  библиотеку.  Произведения  устного
народного творчества. Выставка книг.
4.   Наш   театр.   Перчатки.   Английская   народная
песенка.  Подготовка  спектакля по  произведению.
5.   Маленькие   и   большие   секреты   страны
Литературии.   Контроль   и   проверка  результатов
обучения

Предполагать   на   основе    названия   раздела,  какие
произведения  в  нём  представлены.  Рассказывать  о
жанровом  разнообразии   произведений  устного
народного творчества разных  на родов.    Определять
нравственный  смысл   пословицы  и  поговорки   (какая
народная   мудрость    заключена   в   пословицах  и
поговорках разных народов).  Изменять (убыстрять или
замедлять)  темп   чтения   в  зависимости  от
поставленной  задачи.   Воспроизводить   по   памяти
понравившиеся  пословицы и  поговорки,  обсуждать  их
смысл.  Сравнивать  фольклорные произведения разных
народов.  Называть  изученные  жанры  фольклора,
высказываться  о  своём   отношении  к  русским  на
родным песенкам, загадкам, пословицам, к фольклорным
произведениям  других   народов  России.  Соотносить
загадку   и  отгадку.   Распределять  загадки    по
тематическим группам.  Объяснять  смысл пословицы.
Учить  выбирать книги  для самостоятельного чтения   в
школьной библиотеке, ориентируясь на название книги.
Проверять  себя  и  самостоятельно  оценивать  свои
достижения  на   основе   диагностической  работы,
представленной  в  учебнике.  Понимать  конкретный
смыcл основных понятий раздела:  песенки, пословицы,
загадки, считалки.  Читать   вслух  произведения малых
жанров    устного   на  родного    творчества.   Читать
выразительно,  учитывая  интонацию.   Различать  виды
малых   жанров   устного   народного  творчества:
пословицы,  поговорки,  песенки,  загадки.  Сочинять
загадки    на   основе    заданных  свойств    предмета.
Придумывать  жизненные ситуации, в которых  можно
было  бы  использовать одну  из  прочитанных  пословиц.
Анализировать содержание текста;   называть   героев
произведения;   определять   особенности   характера
героев.  Инсценировать произведение.

Здравствуй, сказка! (5  ч)

1.  Вводный урок.  Основные понятия раздела:  сказка,
сказка   о животных, сказочный герой.  Узнай  сказку.
Рассказывание сказок по  рисункам. Работа  с  книгой.
2.  Жили были   буквы.   Г.  Юдин.  Почему   «А» 
первая?   Т. Коти.   Катя  и  буквы.  Буквы   — 
сказочные герои.  По  следам  самостоятельного чтения.
И.  Гамазкова.  Живая азбука. Сравнение  сказок.  
Русская  народная  сказка.  Курочка  Ряба. С.  Маршак.  
Курочка Ряба  и  десять  утят.

Рассказывать   о   своём    отношении   к   сказкам.
Высказывать  своё  мнение  о  прочитанной  сказке.
Обсуждать  проблемную  ситуацию  «Как   бы   ты
поступил на  месте  этих  героев?».  Вы- брать  сказку
после рассматривания иллюстраций и чтения названия.
Называть  1—2 сказки  народов  России.  Предполагать
на  основе   названия  раздела, какие   произведения в
нём представлены.  Находить  нужную  сказку  в книге.
Читать  выразительно   диалоги    сказочных   героев.
Сравнивать  сказки  со    сходным    содержанием.
Сравнивать   героев   сказки:  их 
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3.   Русская  народная  сказка.  Кот,   лиса   и   петух.
Главные  герои сказки.
Л.    Пантелеев.   Две  лягушки.   Сравнение   героев
сказки.  По следам  семейного чтения. Сказки  разных
народов.  Сравнение  русских   сказок  со   сказками
народов России.
4.  Наш   театр.   С.   Михалков.  Сами   виноваты.
Инсценирование сказки.
5.   Маленькие   и   большие   секреты   страны
Литературии.  Конт 
роль   и   проверка  результатов
обучения.
6.  Семейное чтение.  Три  дочери.  Два  лентяя. Заяц  и
черепаха

действия,   характеры.  Проверять   себя   и
самостоятельно  оценивать  свои достижения на основе
диагностической  работы,  представленной  в  учебнике.
Понимать  конкретный  смысл  основных  понятий
раздела:  сказка, сказка  о животных, сказочный  герой.
Читать   сказку  вслух.  Рассказывать сказку  по  серии
рисунков.   Придумывать  возможный  конец   сказки.
Следить   за   развитием  сюжета   в  народной  и
литературной  сказках.  Определять   реальное  и
волшебное  в   литературной  сказке,   в  стихотворении.
Определять  героев   произведения.  Определять
характеры героев произведения,  называть  их качества.
Распределять  роли.  Инсценировать произведение

Люблю всё живое (6  ч)

1.   Вводный   урок.    Основные  понятия   раздела:
общение, диалог.  В.   Лунин.  Никого не  обижай.  Е.
Благинина.   Котёнок.  Нравственный  смысл
произведений.
Семейное  чтение.  Л.  Толстой.   Пожарные  собаки.  Б.
Житков.   Вечер.
2.  Приём  звукописи  как  средство  создания  образа.
И.  Токмакова.  Лягушки.  Разговор  синицы  и  дятла.
В.  Бианки.  Разговор  птиц  в  конце   лета.
3.   Мы   в   ответе   за   тех,   кого   приручили.  И.
Пивоварова.   Всех угостила.   С.   Михалков.   Зяблик.
Герой  стихотворения.   По следам  самостоятельного
чтения.  С.  Маршак.  В  зоопарке.  Общение  с  миром
природы.  Н.  Сладков.  Без  слов.  Создание  газеты
«Жизнь   леса».   Создание  плаката    «Охраняй
природу».
4.  Мы   идём   в  библиотеку.  Книги  о  природе  и
животных. 
Л.Н.  Толстой.  Обходиться добром   со  всяким.  Не
мучить животных.
5.  Наш  театр.  С.  Маршак. Волк
и   лиса.  Маленькие  и  большие
секреты страны Литературии. 
Контроль  и  проверка
результатов обучения.

Предполагать   на   основе    названия   раздела,  какие
произведения   в  нём   представлены.  Определять
нравственный  смысл   содержания  раздела  «Люби  всё
живое». Рассказывать о своём отношении к  животным
и  растениям. Работать  в  паре,  про являя   внимание к
собеседнику:  высказывать   своё   мнение,  за  давать
вопросы  о  прочитанном.  Соблюдать  нормы   общения
со старшими, друг с другом.  Выражать своё  отношение
к  животным;  составлять  рассказ  о  любимой  собаке
(кошке).  Сравнивать  понятия:  делать  хорошо, делать
плохо;  объяснять их  смысл.  Участвовать  в диалоге;
слушать   друг  друга;  договариваться  друг  с  другом.
Отбирать   материал  для   создания  плаката,  газеты  в
соответствии  с  темой.   Представлять  собственный
творческий   продукт.    Классифицировать  книги  на
выставке  по  подтемам.  Сравнивать  научный  и
художественный  тексты.    Проверять  себя   и
самостоятельно  оценивать  свои  достижения на основе
диагностической работы,  представ ленной в  учебнике.
Читать    выразительно  стихотворение,  передавая
особенности  разговора  различных  птиц,   своё
собственное   отношение.  Различать  научный  и
художественный тексты.  Освоить  приём  звукописи как
средство   создания образа.   Находить  слова,   которые
используют  поэты   для   передачи  звуков  природы.
Находить слова в прозаическом и стихотворном текстах,
характеризующие  героя.   Определять  героев
произведения   и  их  характеры.  Распределять  роли.
Инсценировать  произведение.  Создавать  произведение
по  серии  рисунков.  Определять  тему   выставки  книг,
находить   нужную  книгу.

Хорошие соседи,  счастливые друзья (7  ч)
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1. Вводный урок. Основные понятия раздела:  рассказ,
герой рассказа.  С.   Михалков.  Песенка друзей.   М.
Танич.   Когда  мои   друзья   со   мной.    А.   Барто.
Сонечка. Выразительное чтение  стихотворений.
2.   Характеристика  героя   произведения.  Сравнение
произведе  ний   по   теме,   содержанию  и   главной
мысли.  Е.   Пермяк.  Са  мое   страшное.  В.   Осеева.
Хорошее.  Э.  Шим. Брат  и младшая сестра.
3.  Мы  идём  в  библиотеку. Книги
о  детях.
4.  Самостоятельное чтение.   Е.   Благинина.  Паровоз,
паровоз, что  в  подарок  нам   привёз…  В.   Лунин.
Мне    туфельки   мама  вчера   подарила…   Тема
стихотворений.
5.   Наш    театр.    М.    Пляцковский.    Солнышко  на
память.
Ю.   Мориц. Это  — да! Это  — нет!  Чтение по
ролям.
6.  Семейное  чтение.   Л.   Толстой.  Не   лениться.
Косточка.
Нравственно  этический   смысл    произведений.
Главная  мысль произведения.
7.   Маленькие   и   большие   секреты   страны
Литературии.   Контроль   и   проверка  результатов
обучения

Предполагать   на   основе    названия   раздела,  какие
произведения  в  нём  представлены. Рассуждать  о  том,
кого  можно   на звать  другом,  объяснять, что  такое
настоящая дружба.  Различать, что такое  хорошо  и что
такое   плохо.   Давать   оценку   свом   и   чужим
поступкам.
Обсуждать с другом  значение понятий: дружба,  забота,
взаимопомощь,   милосердие;  приводить   примеры из
прочитанных рассказов.
Общаться  друг  с  другом,   не   обижая   собеседника.
Оказывать  поддержку  друг   другу,   помогать  друг
другу.   Сравнивать   про  изведения  по   теме,
содержанию  и   главной  мысли.  Находить  книгу   в
библиотеке  по   заданным   параметрам.
Классифицировать книгу по подтемам. Проверять себя
и  самостоятельно  оценивать  свои   достижения  на
основе   диагностической  работы,   представленной  в
учебнике.  Понимать  конкретный  смысл  основных
понятий  раздела:  рассказ, герой  рассказа.
Читать   выразительно,  передавая  основной  
эмоциональный тон  произведения. Читать   по  ролям  
произведение. Определять  общую   тему  произведений.
Определять  героев произведения.  Характеризовать  
героя   произведения  по  его речи   и  поступкам.  
Находить  главную   мысль   произведения, соотносить  
содержание  произведения  с  пословицей.  
Распределять роли.  Определять тему  выставки книг

Край  родной,  навек любимый (9  ч)

1.  Вводный урок.  Основные понятия раздела:   стихи,
рифма. Составление   устных   сообщений   о   красоте
родного    края.  П.   Воронько.  Лучше  нет  родного
края.
2.  Стихотворения  русских  поэтов   о  природе.
Произведения русских   художников  о  природе.   А.
Плещеев.   Весна.    С.   Есенин.     Черёмуха.     С.
Дрожжин.   Пройдёт  зима    холодная… И.   Суриков.
Лето.   Н.    Греков.  Летом.   А.   Пушкин.  За   весной,
красой природы…  А.  Плещеев.  Миновало лето… И.
Суриков. Зима.
3.  Репродукции картин И.  Грабаря, И.  Шишкина, И.
Левитана,  И.  Репина, В.  Поленова, П.  Кончаловского.
Выразительное   чтение.    Приём   сравнения   как
средство    создания   образа.  Рифма.  Сравнение
произведений литературы и  живописи.
4.   Образ    природы   в   литературной  сказке.   В.
Сухомлинский.

Четыре    сестры.   Сочинение  сказки.  В.   Берестов.
Любили   без особых   причин…   Г.   Виеру.  Сколько
звёзд   на  ясном   небе!  Н.   Бромлей.  Какое самое
первое   слово?   А.  Митяев.  За  что люблю  маму.
5.  Стихи  для  папы.  Сравнение произведений на  одну
и  ту же тему.  Составление рассказа о  своей  семье.
6.   Мы   идём   в   библиотеку. Книги   о   Родине.
Выставка книг.
7. Самостоятельное чтение.  Е.  Пермяк. Первая рыбка.
Рассказо  своей  семье.
8.   Семейное   чтение.   И.   Косяков.   Всё   она.   Л.
Толстой.   Мальчик    и   отец.    К.    Ушинский.
Лекарство.  Объяснение  смысла произведений.

Предполагать   на   основе    названия   раздела,  какие
произведения   в  нём   представлены.  Рассказывать  о
своей   Родине;  о своей  семье;  о  своих  чувствах  к
Родине, месту,  где  родился и вырос;   о  любви   к  своей
семье,    своим    родителям,   братьям    и  сёстрам.
Передавать   при    чтении    стихов    настроение   в
соот-ветствии  с  речевой   задачей:   выразить  радость,
печаль.   Объяснять   значение  слов   «Родина»,
«Отечество».
Знать   названия страны   и  города,   в  котором живёшь.
Выразительно  читать   стихи,   посвящённые  столице.
Объяснять смысл  выражения «Родина мать».
Рассуждать  о   том,   в   чём   проявляется  заботливое
отношение к  родным в  семье,  что  такое  внимание и
любовь  к  ним.  Работать  в паре;  выслушивать  друг
друга;  договариваться  друг с  другом.   Сравнивать
произведения  на  одну  и  ту  же  тему.  Сравнивать
произведения   словесного   и   изобразительного
искусства;   находить  общее   и  различия.  Находить
нужную   книгу  в   библиотеке  по   тематическому
указателю.  Классифицировать  книгу   по  подтемам.
Проверять  себя   и  самостоятельно  оценивать  свои
достижения  на   основе   диагностической   работы,
представленной   в   учебнике.   Понимать конкретный
смысл   основных понятий  раздела:   стихи,   рифма.
Читать    произведения,  выражая  настроение  и
собственное от ношение  к  изображаемому.  Объяснять
смысл   прочитанных произведений. Находить  рифму   в
стихотворении.  Находить  сравнения.  Наблюдать  за
использованием сравнений. 
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9.   Маленькие   и   большие   секреты   страны
Литературии.  Конт 
роль   и   проверка результатов
обучения

Придумывать  сравнения.  Определять  ритм   
стихотворения; читать   на  основе   ритма.   
Чувствовать  настроение  автора   к изображаемому  в  
произведении. Сочинять сказки  самостоятельно.   
Определять тему  выставки книг.

Сто  фантазий (1 ч)

Основные понятия раздела:  творчество.
Р.   Сеф.   Совершенно  непонятно.  В.   Маяковский.  
Тучкины штучки.  В.  Викторов. Поэт  нашёл  в себе  
слова… Ю.   Мориц.Сто   фантазий.  И.    Пивоварова.  Я
палочкой  волшебной…
Г.   Цыферов.  Про   меня   и  про   цыплёнка.  
Сочинение  своих собственных историй на  основе   
художественных текстов

Предполагать   на   основе    названия   раздела,  какие
произведения  будут  рассматриваться в  данном разделе.
Читать   вслух  с постепенным  переходом на  чтение
про  себя.   Сочинять свои собственные истории.
Объяснять  значение  понятия
творчество.
Сочинять  небольшой рассказ  или  сказку,   подражая
писателю прочитанных произведений.

Резерв  учебного времени — 4 ч

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Книгопечатная продукция: Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы.
1-4 классы.
Учебники: Литературное  чтение:  Учебник.  1  класс.  В  2  ч.  Сост.  Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская;
Литературное  чтение:  Учебник.  2  класс.  В  2  ч.  Сост.  Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий,
Л.А.Виноградская;
 Литературное  чтение:  Учебник.  3  класс.  В  2  ч.  Сост.  Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий,
Л.А.Виноградская;
 Литературное  чтение:  Учебник.  4  класс.  В  2  ч.  Сост.  Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий,
Л.А.Виноградская.
Пособия  для учащихся:  Волшебная  сила  слов:  рабочая  тетрадь  по  развитию речи:  1
класс. Л.Ф.Климанова, Т.Ю.Коти;
Волшебная  сила  слов:  рабочая  тетрадь  по  развитию  речи:  2  класс.  Л.Ф.Климанова,
Т.Ю.Коти,А.В.Абрамов и др.
Волшебная  сила  слов:  рабочая  тетрадь  по  развитию  речи:  3  класс.  Л.Ф.Климанова,
Т.Ю.Коти;
Волшебная  сила  слов:  рабочая  тетрадь  по  развитию  речи:  4  класс.  Л.Ф.Климанова,
Т.Ю.Коти;
Литературное чтение: Творческая тетрадь: 1 класс. Л.Ф.Климанова, Т.Ю.Коти;
Литературное чтение: Творческая тетрадь: 2 класс. Т.Ю.Коти;
Литературное чтение: Творческая тетрадь: 3 класс. Т.Ю.Коти;
Литературное чтение: Творческая тетрадь: 4 класс. Л.Ф.Климанова, Т.Ю.Коти.
Методические  пособия: Литературное  чтение:  Уроки  чтения:  1  класс.
Л.Ф.Климанова,М.В.Бойкина;
Литературное чтение: Уроки чтения: 2 класс. М.В.Бойкина;
Литературное чтение: Уроки чтения: 3 ,4класс. М.В.Бойкина;
Книги для учителей: Полозова Т.Д. как сформировать читательскую активность; Чутко
Н.Г.  Формирование  познавательной  активности  у  младшего  школьника:   Книга  для
учителя.
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2.2.3.МАТЕМАТИКА

Авт. Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Математика  как  учебный  предмет  играет  весьма  важную  роль  в  развитии  младших
школьников:  ребёнок  учится  познавать  окружающий  мир,  решать  жизненно  важные
проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их
соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей.
В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных
действий,  в  первую  очередь  логических.  В  ходе  изучения  математики  у  детей
формируются  регулятивные  универсальные  учебные  действия  (УУД):  умение  ставить
цель,  планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять  последовательность  своих
действий,  осуществлять  контроль  и  оценку своей  деятельности.  Содержание  предмета
позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы
при  выполнении  задания,  аргументировать  верность  или  неверность  выполненного
действия,  обосновывать  этапы  решения  учебной  задачи,  характеризовать  результаты
своего  учебного  труда.  Приобретённые  на  уроках  математики  умения  способствуют
успешному усвоению содержания других предметов,  учёбе в  основной школе,  широко
используются в дальнейшей жизни.
Основные задачи данного курса:
1) обеспечение  естественного  введения  детей  в  новую  для  них
предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм математической
речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт,
вычисления,  решение  задач,  измерения,  моделирование,  проведение  несложных
индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей
учащихся  для  продолжения  математического  образования  в  основной  школе   и
использования математических знаний на практике;
3) развитие математической грамотности учащихся,  в  том числе умение
работать  с  информацией  в  различных знаково-символических  формах  одновременно  с
формированием коммуникативных УУД;
4) формирование  у  детей  потребности  и  возможностей
самосовершенствования.
Общая характеристика курса
Представленная  в  программе  система  обучения  математике  опирается  на  наиболее
развитые  в  младшем  школьном  возрасте  эмоциональный  и  образный  компоненты
мышления ребёнка и предполагает формирование математических знаний и умений на
основе широкой интеграции математики с другими областями знания.
    Содержание  обучения  в  программе  представлено  разделами  «Числа  и  величины»,
«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
    Понятие  «натуральное  число»  формируется  на  основе  понятия  «множество».  Оно
раскрывается  в  результате  практической  работы  с  предметными  множествами  и
величинами.  Сначала  число  представлено  как  результат  счёта,  а  позже   как  результат
измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия
между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь
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между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается
числом.
     Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в
ходе  освоения  счёта  и  измерения  величин.  Таким  образом,  прочные  вычислительные
навыки  остаются  наиважнейшими в  предлагаемом курсе.  Выбор  остального  учебного
материала подчинён решению главной задачи  отработке техники вычислений.
   Арифметические действия над целыми неотрицательными числами  рассматриваются в
курсе  по  аналогии  с  операциями  над  конечными  множествами.  Действия  сложения  и
вычитания, умножения и деления изучаются совместно.
   Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации,
иллюстрирующие арифметическое  действие  и  ход его выполнения.  Для  этого в  курсе
предусмотрены  вычисления  на  числовом отрезке,  что  способствует  усвоению  состава
числа,  выработке  навыков  счёта  группами,  формированию  навыка  производить
вычисления  осознанно.  Работа  с  числовым отрезком (или числовым лучом)  позволяет
ребёнку уже на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко
понимать  взаимосвязь  действий  сложения  и  вычитания,  а  также  готовит  учащихся  к
открытию  соответствующих  способов  вычислений,  в  том  числе  и  с  переходом  через
десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на
несколько единиц.
Вычисления  на  числовом  отрезке  (числовом  луче)  не  только  способствуют  развитию
пространственных  и  логических  умений,  но,  что  особенно  важно,  обеспечивают
закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.

При  изучении  письменных  способов  вычислений  подробно  рассматриваются
соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.
   Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы
наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение
оценивать  алгоритмы,  которыми  они  пользуются,  анализировать  их,  видеть  наиболее
рациональные способы действий и объяснять их.
   Умение решать задачи  одна из главных целей обучения математике в начальной школе.
В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного
периода подготовки.
   Отсроченный порядок введения термина «задача»,  её  основных элементов,  а  также
повышенное  внимание  к  процессу вычленения  заданной ситуации  из  данного сюжета
способствуют  преодолению  формализма  в  знаниях  учащихся,  более  глубокому
пониманию  внешней  и  внутренней  структуры  задачи,  развитию  понятийного,
абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как
упражнение, составленное по понятным законам и правилам.
   Иными  словами,  дети  учатся  выполнять  действия  сначала  на  уровне  восприятия
конкретных  количеств,  затем  на  уровне  накопленных  представлений  о  количестве  и,
наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.
На основе наблюдений и опытов учащиеся 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.
          Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное
внимание  уделяется  формированию  умений  распознавать  и  находить  модели
геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно
показывать  геометрические  фигуры  на  чертеже,  обозначать  фигуры  буквами,  читать
обозначения.
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В  начале  курса  знакомые  детям  геометрические  фигуры  (круг,  треугольник,
прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или
счёта  предметов.  Аналогичным  образом  вводятся  и  элементы  многоугольника:  углы,
стороны, вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов
по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя
упражнения,  которые  построены  на  материале,  взятом  из  реальной  жизни,  учатся
сравнивать  длины  двух  предметов  на  глаз  с  использованием  приёмов  наложения  или
приложения,  а  затем  с  помощью  произвольной  мерки  (эталона  сравнения).  Эти
практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов
сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью
мерки или с применением циркуля и др.
   Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например,
рассматриваются  два  способа  нахождения  длины  ломаной:  измерение  длины  каждого
звена с последующим суммированием и «выпрямление», ломаной.
Элементарные  геометрические  представления  формируются  в  следующем  порядке:
сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и
метрическими.
   В результате  освоения курса  математики у  учащихся формируются  общие учебные
умения, они осваивают способы познавательной деятельности.
   При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются
межпредметные  связи   с  курсами  русского  языка,  литературного  чтения,  технологии,
окружающего мира и изобразительного искусства.
    Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют
при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над
множествами (примеры множеств: звери,  птицы, домашние животные, растения ягоды,
овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение
массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера,
скорости полёта птицы и др.).  Знания и умения,  приобретаемые учащимися на уроках
технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики
при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании
орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др.
   При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время
каникул,  о  посещении  театров  и  библиотек,  о  разнообразных  увлечениях
(коллекционирование  марок,  открыток,  разведение  комнатных  цветов,  аквариумных
рыбок  и  др.),  учащиеся  получают  возможность  обсудить  проблемы,  связанные  с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др.
    Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не
только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента  к
активному  самостоятельному  мысленному  эксперименту  с  образом,  являющемуся
важным элементом творческого подхода к решению математических проблем.
   Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться.

Место курса в учебном плане

     На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в
неделю, всего 540 ч,  из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели: I четверть  36 ч,  II
четверть 28 ч, III четверть 40 ч, IV четверть .28 ч), во 24 классах по 136 ч (по 34 учебные
недели: I четверть  36 ч, II четверть 28 ч, III четверть  40 ч, IV четверть — 32 ч).
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Результаты изучения курса
   
 Программа  направлена  на  достижение  обучающимися  следующих  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
1. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
2. Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им.
3. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
4. Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, искать средства её осуществления.
2. Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера.
3. Формирование  умения  планировать,  контролировать  и
оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование  знаково-символических  средств  представления
информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения
учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска,  сбора, обработки, анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета
«Математика».
6. Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и
жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанного  построения  речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и
письменной формах
7. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям.
8.Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9.  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными   понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения    между объектами и процессами.
10.   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
1. Использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений.

90



2. Овладение основами логического,  алгоритмического и эвристического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки
и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и   выполнения
алгоритмов.
3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
4. Умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  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.
5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих
математических задач.
7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Числа и величины
    Счёт предметов.  Чтение и  запись  чисел от нуля до миллиона.  Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в  виде суммы разрядных слагаемых.  Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа.

                      Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.  Доля  величины  (половина,  треть,
четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.

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

действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между
сложением  и  вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
   Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.
Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и
группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и
разности на число).
   Алгоритмы письменного сложения,  вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.  Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,
оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).

                                              Работа с текстовыми задачами
   Составление  задач  по  предметным  картинкам.  Решение  текстовых  задач
арифметическим способом.  Планирование  хода  решения  задачи.  Представление  текста
задачи  (таблица,  схема,  диаграмма  и  другие  модели).  Задачи  на  раскрытие  смысла
арифметического действия  (на  нахождение  суммы,  остатка,  произведения  и  частного).
Задачи,  содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на  ...»,  «больше  (меньше)  в  ...».
Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы  движения,  работы,
купли-продажи и др. Скорость,  время, путь,  объём работы, время,  производительность
труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Задачи  на  приведение  к  единице,  на  сравнение,  на  нахождение  неизвестного по  двум
суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве й на плоскости (выше- ниже, слева

справа,  сверху  -снизу,  ближе-  дальше,  между  и  др.)-  Распознавание  и  изображение
геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  замкнутая  линия,  незамкнутая
линия,  отрезок,  ломаная,  направление,  луч,  угол,  многоугольник (вершины,  стороны и
диагонали  многоугольника),  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг,
центр  и  радиус  окружности,  круга.  Использование  чертёжных  инструментов  для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических
тел  (куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида,  цилиндр,  конус)  и  их  элементов:  вершины,
грани  и  рёбра  куба,  параллелепипеда,  пирамиды,  основания  цилиндра,  вершина  и
основание конуса.
   Изображения  на  клетчатой  бумаге  (копирование  рисунков,  линейные  орнаменты,
бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).
   Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам.

                Геометрические величины
   Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Периметр.  Вычисление  периметра
многоугольника.
   Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (квадратный  сантиметр,
квадратный  дециметр,  квадратный  метр,  квадратный  километр,  ар,  гектар).  Точное  и
приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуру.  Вычисление  площади
прямоугольника.

                   Работа с информацией
     Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
     Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся»,
«не»); определение истинности высказываний.
     Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка
предметов,  чисел,  геометрических  фигур  по  указанному  признаку.  Выделение  в
множестве  его  части  (подмножества)  по  указанному  свойству.  Составление  конечной
последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.
Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана  поиска  информации.
Моделирование  отношений  и  действий  над  числами  с  помощью  числового  отрезка  и
числового луча. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатой диаграммы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: МАТЕМАТИКА
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Числа и величины
    Счёт предметов.  Чтение и  запись  чисел от нуля до миллиона.  Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в  виде суммы разрядных слагаемых.  Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа.

                      Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.  Доля  величины  (половина,  треть,
четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.

Арифметические действия
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между
сложением  и  вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
   Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.
Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и
группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и
разности на число).
   Алгоритмы письменного сложения,  вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.  Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,
оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).

                                              Работа с текстовыми задачами
   Составление  задач  по  предметным  картинкам.  Решение  текстовых  задач
арифметическим способом.  Планирование  хода  решения  задачи.  Представление  текста
задачи  (таблица,  схема,  диаграмма  и  другие  модели).  Задачи  на  раскрытие  смысла
арифметического действия  (на  нахождение  суммы,  остатка,  произведения  и  частного).
Задачи,  содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на  ...»,  «больше  (меньше)  в  ...».
Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы  движения,  работы,
купли-продажи и др. Скорость,  время, путь,  объём работы, время,  производительность
труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Задачи  на  приведение  к  единице,  на  сравнение,  на  нахождение  неизвестного по  двум
суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве й на плоскости (выше- ниже, слева
справа,  сверху  -снизу,  ближе-  дальше,  между  и  др.)-  Распознавание  и  изображение
геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  замкнутая  линия,  незамкнутая
линия,  отрезок,  ломаная,  направление,  луч,  угол,  многоугольник (вершины,  стороны и
диагонали  многоугольника),  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг,
центр  и  радиус  окружности,  круга.  Использование  чертёжных  инструментов  для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических
тел  (куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида,  цилиндр,  конус)  и  их  элементов:  вершины,
грани  и  рёбра  куба,  параллелепипеда,  пирамиды,  основания  цилиндра,  вершина  и
основание конуса.
   Изображения  на  клетчатой  бумаге  (копирование  рисунков,  линейные  орнаменты,
бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).
   Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам.

                Геометрические величины
   Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Периметр.  Вычисление  периметра
многоугольника.
   Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (квадратный  сантиметр,
квадратный  дециметр,  квадратный  метр,  квадратный  километр,  ар,  гектар).  Точное  и
приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуру.  Вычисление  площади
прямоугольника.

                   Работа с информацией
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     Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
     Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся»,
«не»); определение истинности высказываний.
     Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка
предметов,  чисел,  геометрических  фигур  по  указанному  признаку.  Выделение  в
множестве  его  части  (подмножества)  по  указанному  свойству.  Составление  конечной
последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.
Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана  поиска  информации.
Моделирование  отношений  и  действий  над  числами  с  помощью  числового  отрезка  и
числового луча. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатой диаграммы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: МАТЕМАТИКА
1класс (132 ч)

Ном
ер
чет
вер
ти,
ном
ер

уро
ка

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

                            Сравнение и счёт предметов (12 ч)

I, 1 Какая бывает форма. Сравнение предметов 
по форме. Форма   плоских   геометрических   
фигур: круглая, прямоугольная, квадратная, 
треугольная, овальная

Выделять в окружающей обстановке объекты по 
указанным признакам. Называть признаки 
различия, сходства предметов. Исследовать 
предметы окружающей обстановки и сопоставлять
их с геометрическими формами: круглая, 
прямоугольная, квадратная, треугольная, овальная

I, 2 Разговор  о  величине.  Сравнение  предметов
по  размерам.  Установление  отношений:
больше   меньше,  шире   уже,  выше   ниже,
длиннее  короче и др.

Сравнивать предметы по форме, размерам и 
другим признакам. Распознавать фигуры: 
треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. 
Описывать   признаки   предметов   с   
использованием слов: большой  маленький, 
высокий  низкий, широкий  узкий, шире уже, 
толстый  тонкий, длинный  короткий

I, 3 Расположение  предметов.  Расположение
предметов  в  пространстве.  Ориентация  на
плоскости и в пространстве с использованием
слов: на, над, под, между, слева, справа, перед,
за, вверху, внизу

Наблюдать, анализировать и описывать 
расположение объектов с использованием слов: 
наверху  внизу, выше  ниже,   верхний  нижний,   
слева  справа, левее  правее, рядом, около, 
посередине, под, у, над, перед, за, между, близко 
далеко, ближе  дальше, впереди  позади

Количественный  счёт  предметов.  Счёт
предметов в пределах 10: прямой и обратный

Отсчитывать из множества предметов заданное 
количество отдельных предметов.

Количественные числительные: один, два, три и т.
д. 

Оценивать количество предметов и проверять 
сделанные оценки подсчётом. Вести счёт как в прямом, 
так и в обратном порядке в пределах 10

I
,
 
5

Порядковый  счёт  предметов.  Упорядочивание
предметов.  Знакомство  с  порядковыми
числительными: первый, второй... Порядковый счёт

Называть числа в порядке их следования при счёте. 
Вести порядковый счёт предметов. Устанавливать и 
называть порядковый номер каждого предмета в ряду, 
используя числительные: первый, второй...
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1
,
6

Чем  похожи?  Чем  различаются?  Сравнение
предметов по форме, размерам и другим признакам,
выявление  свойств  предметов,  нахождение
предметов,  обладающих  заданными  свойствами,
выявление общего у разных предметов, нахождение
различия  у  предметов,  сходных  в  каком-то
отношении

Находить признаки отличия, сходства двух-трёх 
предметов. Находить закономерности в ряду предметов 
или фигур. Группировать объекты по заданному или 
самостоятельно выявленному правилу

I
,
 
7
   
.

Расположение   предметов   по   размеру.
Расположение  предметов  по  величине  в  порядке
увеличения или уменьшения

Упорядочивать объекты. Устанавливать  порядок 
расположения  предметов  по величине. Моделировать  
отношения строгого порядка с помощью стрелочных 
схем

I
,
8

Столько  же.  Больше.  Меньше.  Сравнение  двух
групп предметов с объединением предметов в пары:
столько же, больше, меньше

Сравнивать две группы предметов, устанавливая 
взаимно-однозначное  соответствие между предметами 
этих групп и опираясь на сравнение чисел в порядке их 
следования при счёте. Делать   вывод,   в   каких   
группах   предметов   поровну (столько же), в какой 
группе предметов больше (меньше)

I
,
9

Что сначала? Что потом? Распределение событий
по  времени:  сначала,  потом,  до,  после,  раньше,
позже.  Направление  движения.  Упражнения  на
составление  маршрутов  движения  и  кодирование
маршрутов  по  заданному  описанию.  Чтение
маршрутов

Упорядочивать события, располагая их в порядке 
следования (раньше, позже, ещё позднее). Читать и 
описывать маршруты движения, используя слова: вверх 
вниз, вправо  влево

I
,
 
1
0
—
1
1
 
I
,
 
1
2
.
.

На сколько больше? На сколько меньше?  
Сравнение численностей двух множеств предметов:
много  мало, немного, больше  меньше,  столько же,
поровну. , Два   способа   уравнивания   
численностей множеств.  Разностное сравнение 
численностей множеств: на сколько больше? На 
сколько меньше? Урок повторения и 
самоконтроля1. Выполнение упражнений на 
повторение и закрепление изученного материала

Сравнивать две группы предметов, устанавливая 
взаимно-однозначное соответствие между предметами 
этих групп и опираясь на сравнение чисел в порядке их 
следования при счёте.    , Делать  вывод,   в   каких  
группах  предметов  поровну (столько же), в какой группе 
предметов больше (меньше) и на сколько 

Множества и действия над ними (9 ч)

I, 13
I
,
 
1
4
-
1
5
 
I
,
 
1
6
—
1
7

Множество.   Элемент  множества.  
Рассмотрение различных конечных множеств 
предметов или фигур, выделение элементов этих 
множеств, группировка предметов или фигур по 
некоторому общему признаку, определение 
характеристического свойства заданного 
множества, задание множества перечислением его
элементов. Части множества. Разбиение 
множества предметов на группы в соответствии с 
указанными признаками. Равные множества.  
Знакомство с понятием «равные множества», 
знаками = (равно) и Ф.  Поэлементное  сравнение 
двух-трёх конечных множеств

Называть   элементы   множества,   характеристическое 
свойство элементов множества. Группировать элементы 
множества в зависимости от указанного или 
самостоятельно выявленного свойства. Задавать 
множество наглядно или перечислением его элементов. 
Устанавливать равные множества
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I, 21

Точки и линии. Знакомство с понятиями точки и 
линии (прямая линия и кривая линия) и их 
изображением на чертеже. Внутри. Вне. Между. 
Знакомство с обозначением точек буквами 
русского алфавита. Расположение точек на 
прямой и на плоскости в указанном порядке: 
внутри, вне, между. Подготовка к письму цифр. 
Урок повторения и самоконтроля. Выполнение 
упражнений на повторение и закрепление   
изученного   материала.   Контрольная работа. № 
1

Распознавать точки и линии на чертеже. Называть 
обозначение точки. Располагать точки на прямой и 
плоскости в указанном порядке. Описывать  порядок  
расположения  точек,   используя слова: внутри, вне, 
между. Моделировать на прямой и на плоскости 
отношения: внутри, вне, между. Рисовать орнаменты и 
бордюры

Числа от 1 до 10. 
Число 0. Нумерация 
(15 ч)

I, 22 Число и цифра 1. Рассмотрение одноэлементных 
множеств. Знакомство с числом и цифрой 1

Писать цифру 1. 
Соотносить цифру и число 1

I, 23 Число и цифра 2. Рассмотрение двухэлементных 
множеств. Знакомство с числом и цифрой   2,   
последовательностью   чисел 1 и 2. Установление 
соответствия между последовательностью букв А 
и Б в русском алфавите и числами 1 и 2

Писать цифру 2. 
Соотносить цифру и число 2

I, 24 Прямая и её обозначение.  Распознавание на
чертеже прямой и непрямой линии. Знакомство
со   способом   изображения прямой линии на
чертеже с помощью линейки. Исследование

свойств прямой линии: 1) через одну точку можно
провести много прямых; 2) через две точки

проходит только одна' прямая

'Различать и называть прямую линию. Соотносить 
реальные предметы и их элементы с изученными 
геометрическими линиями. Изображать на чертеже 
прямую линию с помощью линейки. Обозначать прямую
двумя точками

I, 25 Рассказы по рисункам.  Подготовка к введению
понятия задача

Составлять рассказ по парным картинкам или 
схематическим рисункам, на которых представлены 
ситуации, иллюстрирующие действие сложения 
(вычитания)

I, 26 Знаки + (плюс), - (минус), = (равно).
Чтение  и  запись  числовых  выражений  с
использованием  знаков  +  (плюс),  -  (минус),  =
(равно)

Составлять рассказ по тройным картинкам, 
иллюстрирующим действие сложения (вычитания), с 
указанием на каждой из них ключевого слова: «Было. 
Положили ещё. Стало» или «Было. Улетел. Осталось». 
Читать, записывать и составлять числовые выражения 
с  использованием  знаков  +  (плюс),   -  (минус), = 
(равно)

I, 27 Отрезок  и  его  обозначение.  Знакомство  с
отрезком,  его  изображением  и  обозначением  на
чертеже

Различать, изображать и называть отрезок на чертеже. 
Сравнивать отрезки на глаз,  наложением или с 
помощью мерки

I, 28 Число и цифра 3.  Рассмотрение трёхэлементных
множеств.  Знакомство  с  числом  и  цифрой  3,
последовательностью  чисел  от  1  до  3.
Установление  соответствия  между
последовательностью  букв  А,  Б  и  В  в  русском
алфавите  и  числами  1,  2  и  3.  Знакомство  с
составом  чисел  2  и  3,  принципом  построения
натурального  ряда  чисел.  Присчитывание  и
отсчитывание "по единице

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 3 как 
в прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого 
числа. Определять место каждого числа в этой 
последовательности. Писать цифры от 1 до 3. 
Соотносить цифру и число 3. Образовывать следующее
число прибавлением 1 к предыдущему числу или 
вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Составлять числа от 2 до 3 из пары чисел (2 это 1 и 1; 3  
это 2 и 1)

I, 
29

Треугольник.  Знакомство  с  элементами
треугольника  (вершины,  стороны,  углы)  и  его
обозначением

Различать,   изображать  и называть  треугольник на 
чертеже. Конструировать   различные   виды   
треугольников   из 3 палочек или полосок
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I, 
30

Число и цифра 4. Знакомство с числом и цифрой
4,  последовательностью  чисел  от  1  до  4.
Установление  соответствия  между
последовательностью букв А, Б, В и Г в русском
алфавите  и  числами  1,  2,  3  и  4.  Знакомство  с
составом числа 4

Воспроизводить последовательность чисел от  1 до 4 как 
в прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого 
числа. Определять место каждого числа в этой 
последовательности. Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 
устанавливать порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счёта. Писать цифры от 1 
до 4. Соотносить цифру и число 4. Образовывать 
следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу 
или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Составлять из двух чисел числа от 2 до 4 (2 это 1 и 1; 4 
это 2 и 2)

I, 
31

Четырёхугольник. Прямоугольник.  Знакомство
с  понятием  четырёхугольника,  его  элементами
(вершины,  стороны,  углы)  и  обозначением.
Распознавание  четырёхугольников
(прямоугольников) на чертеже

Различать, изображать и называть четырёхугольник на
чертеже. Конструировать   различные  виды  
четырёхугольников (прямоугольников) из 4 палочек или 
полосок. Соотносить реальные предметы и их элементы 
с изученными геометрическими линиями и фигурами. 
Классифицировать  (объединять в группы) 
геометрические фигуры по самостоятельно 
установленному основанию

I, 
32

Сравнение чисел. Знаки > (больше), < (меньше) Сравнивать числа от 1 до 4, записывать результат 
сравнения с помощью знаков > (больше), < (меньше)

I, 33 Число и цифра 5. Знакомство с числом и цифрой
5,  последовательностью  чисел  от  1  до  5.
Установление  соответствия  между
последовательностью  букв  А,  Б,  В,  Г  и  Д  в
русском  алфавите  и  числами  1,  2,  3,  4  и  5.
Знакомство с составом числа 5. Сравнение чисел
от 1 до 5

Воспроизводить последовательность чисел от  1 до 5 как
в прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого 
числа. Определять место каждого числа в этой 
последовательности. Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 
устанавливать порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счёта. Писать цифры от 1 
до 5. Соотносить цифру и число 5. Образовывать 
следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу 
или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Составлять числа от 2 до 5 из пары чисел (3 это 1 и 2; 5 
это 3 и 2). Сравнивать числа в пределах 5

I, 34 Число и цифра 6. Знакомство с числом и цифрой
6,  последовательностью  чисел  от  1  до  6.
Установление  соответствия  между
последовательностью  букв  А,  Б,  В,  Г, Д  и  Е  в
русском  алфавите  и  числами  1,  2,  3,  4,  5  и  6.
Знакомство с составом числа 6. Сравнение чисел
от 1 до 6

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 6 как 
в прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого 
числа. Определять место каждого числа в этой 
последовательности. Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 
устанавливать порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счёта. Писать цифры от 1 
до 6. Соотносить цифру и число 6. Образовывать 
следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу 
или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Составлять числа от 2 до 6 из пары чисел (5 это 4 и 1; 6 
это 3 и 3). Сравнивать числа в пределах 6

I,
35

Замкнутые и незамкнутые линии. Знакомство с
замкнутой  и  незамкнутой  линиями,  их
распознавание на чертеже

Распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые 
линии, изображать их от руки и с помощью чертёжных 
инструментов. Соотносить реальные предметы и их 
элементы с изученными геометрическими линиями и 
фигурами

I,
36

Урок повторения и самоконтроля. Контрольная
работа № 2

Числа от 1 до 10. Число 0. 
Нумерация (продолжение; 
10 ч)

I
I
,
 
1
 
1
1
,
2

Сложение. Конкретный смысл и название 
действия  сложение.       Знак      сложения плюс 
(+). Название числа, полученного в результате 
сложения   (сумма).   Использование   этого 
термина при чтении записей. Вычитание.  
Конкретный смысл и .название действия 
вычитание. Знак вычитания  минус (—). 
Название числа, полученного в результате- 
вычитания   (разность,   остаток).   
Использование этого термина при чтении 

Моделировать   ситуации,   иллюстрирующие  действие 
сложения (вычитания). Составлять числовые выражения
на нахождение суммы (разности). Вычислять сумму 
(разность) чисел в пределах 10. Читать числовые 
выражения на сложение (вычитание) с использованием 
терминов «сумма» («разность») различными способами :
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записей

II, 3

Число  и  цифра  7.  Знакомство  с  числом  и
цифрой 7, последовательностью чисел от 1 до 7.
Установление  соответствия  между
последовательностью букв А, Б, В, Г, Д, Е и Ё в
русском алфавите и числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
Знакомство  с  составом  числа  7.  Сравнение
чисел от 1 до 7

Воспроизводить последовательность чисел от  1 до 7 как
в прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого 
числа. Определять место каждого числа в этой 
последовательности. Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 
устанавливать порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счёта. Писать цифры от 1 
до 7. Соотносить цифру и число 7.

Образовывать следующее число прибавлением 1 к 
предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за
ним в ряду чисел. Составлять числа от 2 до 7 из пары 
чисел (7 это 4 и 3; 6 это 3 и 3). Сравнивать любые два 
числа в пределах 7 и записывать результат сравнения, 
используя знаки сравнения >, <, =

II, 4 Длина  отрезка. Измерение  длины  отрезка
различными мерками

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, 
с использованием мерок). Сравнивать длины отрезков 
на глаз, с помощью полоски бумаги, нити, общей мерки

II, 5 Число  и  цифра  0. Название,  образование  и
запись числа 0. Свойства нуля. Сравнение чисел
в пределах 7. Место нуля в последовательности
чисел до 7

Называть и записывать число 0. Образовывать число 
0 последовательным вычитанием всех единиц из данного 
числа. Сравнивать любые два числа в пределах от 0 до 
7. Использовать свойства нуля в вычислениях

II,
6-9

Числа 8, 9 и 10. Название, образование, запись
и  последовательность  чисел  от  0  до  10.
Сравнение  чисел  в  пределах  10.  Принцип
построения  натурального  ряда  чисел:
присчитывание  и  отсчитывание  по  единице.
Состав чисел от 2 до 10.

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 
как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 
любого числа. Определять место каждого числа в этой 
последовательности. Писать цифры от 0 до 9. 
Соотносить цифру и число. Образовывать следующее 
число прибавлением 1 к предыдущему числу или 
вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Упорядочивать заданные числа.

II,
10

Урок  повторения  и  самоконтроля.
Контрольная работа № 3

Составлять числа от 2- до 10 из пары чисел (4  это 2 и 2;
4 это 3 и 1). Работать в группе: планировать работу, 
распределять работу между членами группы. Совместно 
оценивать результат работы

Числа от 1 до 10. Число 
0. Сложение и 
вычитание (18 ч)

II, И Числовой  отрезок.  Решение  примеров  на
сложение  и  вычитание,  сравнение  чисел  с
помощью числового отрезка

Моделировать действия сложения и вычитания с 
помощью числового отрезка; составлять по рисункам 
схемы арифметических действий сложения и вычитания, 
записывать по ним числовые равенства

I
I
,
 
1
2
 
I
I
,
 
1
3

Прибавить и вычесть 1. Введение новых 
терминов:  предыдущее число,  последующее 
число. Знакомство с правилами прибавления 
(вычитания) числа 1. Составление   таблицы   
прибавления   (вычитания) числа 1. Игры с 
использованием числового отрезка. Решение 
примеров Q + 1 и П - 1. Закрепление  знания 
таблицы  прибавления (вычитания) числа 1

Выполнять сложение и вычитание вида I  1+1. 
Присчитывать и отсчитывать по 1
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II, 14 Примеры в несколько действий. Решение  
примеров  на  сложение  (вычитание) в 
несколько действий вида 4+1 + 1 или -7-1-1-1  с 
помощью числового отрезка.   Подготовка  к  
введению   приёмов присчитывания и 
отсчитывания по 1, по 2

Моделировать  вычисления  (сложение,  вычитание)  в 
несколько Действий с помощью числового отрезка. 
Контролировать ход и результат вычислений   |

II, 15 Прибавить  и  вычесть  2.  Знакомство  со
способами  прибавления  (вычитания)  числа  2.
Составление таблицы прибавления (вычитания)
числа 2.

Выполнять сложение и вычитание вида □ + 1, □ + 2. 
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2. 
Моделировать способы прибавления и вычитания числа 
2 с помощью числового отрезка.

П,
16

Решение примеров Q + 2 и □ - 2. Закрепление
знания таблицы прибавления (вычитания) числа
2

Работать в паре при проведении математической 
игры «Заполни домик»

И,
17

Задача.  Структура  задачи  (условие,  вопрос).
Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи

Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл 
действий сложения и вычитания. Составлять задачи на 
сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, 
схематическому чертежу, решению. Выделять задачи из 
предложенных текстов. Дополнять условие задачи 
недостающим данным или вопросом

II, 18
II, 19

Прибавить  и  вычесть  3.   Знакомство  со
способами  прибавления  (вычитания)  числа  3.
Составление таблицы прибавления (вычитания)
числа  3.  Решение  примеров  Q  +  3  и  □  -  3.
Закрепление   знания   таблицы   прибавления
(вычитания) числа 3

Выполнять сложение и вычитание вида: |   | + 1, |   | + 2,
П + з.   ...
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 3.
Моделировать способы прибавления и вычитания числа 
3 с помощью числового отрезка. ■ Работать в паре при 
проведении математической игры «Заполни домик»

И,
20

Сантиметр.  Знакомство  с  сантиметром  как
единицей измерения длины и его обозначением.
Измерение длин отрезков в сантиметрах

Измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах. 
Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 
Контролировать и оценивать свою работу

II, 21 Прибавить  и  вычесть  4.  Знакомство  со
способами  прибавления  (вычитания)  числа  4.
Составление таблицы прибавления (вычитания)
числа 4.

Выполнять сложение и вычитание вида П + 1, 1   1 + 2, 
□ ± 3, □ ± 4. Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 
3, по 4. Моделировать способы прибавления и 
вычитания числа 4 с помощью числового отрезка.

II, 22 Решение примеров [] + 4 и □ - 4. 
Закрепление  знания таблицы  прибавления 
(вычитания) числа 4

Работать в паре при проведении математической игры 
«Заполни домик»

II
,
2
3
И
,
2
4

II, 25—27

Столько     же.     Задачи,    раскрывающие 
смысл отношения «столько же». Столько же и 
ещё .... . Столько же, но
без ... . Задачи, раскрывающие смысл 
отношений «столько же и ещё ...», «столько же, 
но без ...». Задачи    на   увеличение    
(уменьшение) числа на несколько единиц. 
Задачи, раскрывающие смысл отношений 
«на ...больше», «на ... меньше»

Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл 
отношений «столько же», «столько же и ещё ...», 
«столько же, но без .,.», задачи в одно действие на 
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Составлять задачи на сложение и вычитание по 
рисунку, схематическому чертежу, решению. Объяснять 
и обосновывать действие, выбранное для решения 
задачи

II, 28 Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 4

Выполнять  задания поискового характера,  применяя 
знания в изменённых условиях

Числа от 1 до 10. Число 0. 
Сложение и вычитание (продолжение; 40
ч)

I
I
I
,
1
 

I
I
I
,
 
2
-
4

Прибавить и вычесть 5.  Знакомство со 
способами прибавления (вычитания) числа 5.  
Составление таблицы прибавления (вычитания) 

числа 5. Решение примеров Q + 5 и □
- 5. Закрепление  знания таблицы  
прибавления (вычитания) числа 4

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, П ± 2, 
П±3,П±4,П±5.                                                      ; 
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 5, по 4, по 
5. Моделировать способы прибавления и вычитания 
числа 5 с помощью числового отрезка. Сравнивать  
разные  способы  сложения   (вычитания), выбирать 
наиболее удобный. Работать в паре при проведении 
математической игры «Заполни домик»
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III, 5-6 Задачи на разностное сравнение. Сравнение 
численностей множеств, знакомство с правилом
определения, на сколько одно число больше или
меньше другого, решение задач на разностное 
сравнение

Моделировать и решать задачи на разностное 
сравнение. Составлять задачи на разностное сравнение 
по рисунку, схематическому чертежу, решению. 
Объяснять и обосновывать действие, выбранное для 
решения задачи

III, 7-8 Масса. Единица массы  килограмм. 
Определение массы предметов с помощью 
весов, путём взвешивания

Описывать события с использованием единицы массы  
килограмма. Сравнивать предметы по массе. 
Упорядочивать предметы, располагая их в порядке 
увеличения (уменьшения) массы

III, 9-10 Сложение и вычитание отрезков. 
Рассмотрение ситуаций, иллюстрирующих 
сложение и вычитание отрезков

Моделировать различные ситуации взаимного 
расположения отрезков. Составлять равенства на 
сложение и вычитание отрезков по чертежу

III, 11-12 Слагаемые. Сумма. Названия чисел при 
сложении (слагаемые, сумма). Использование 
этих терминов при чтении записей

Использовать   математические   термины   (слагаемые, 
сумма)   при   составлении   и   чтении   математических 
записей

III, 13 Переместительное  свойство  сложения.
Рассмотрение переместительного свойства 
сложения

Сравнивать суммы, получившиеся в результате 
использования переместительного свойства сложения. 
Применять переместительное свойство сложения для 
случаев вида |   1+5

III,
14-15

Решение задач. Дополнение условия задачи 
вопросом. Составление и решение цепочек 
задач

Анализировать условие задачи, подбирать к нему 
вопрос в зависимости от выбранного арифметического 
действия (сложения, вычитания). Наблюдать и 
объяснять, как связаны между собой две простые задачи, 
представленные в одной цепочке. Объяснять и 
обосновывать действие, выбранное для решения задачи

III, 16
III, 17

Прибавление 6,  7,  8 и 9.  Применение 
переместительного  свойства для  случаев 
вида:    □ + 5,    □ + 6,    □ + 7,    Q + 8, 
П + 9. Решение     примеров     О + 6,     □ + 7, 
П + 8, □ + 9. Составление таблиц прибавления 
чисел 6, 7, 8 и 9

Применять переместительное свойство сложения для
случаев вида: Q + 5, Q + 6, □ + 7, □ + 8, П + 9. Проверять
правильность  выполнения  сложения,  используя другой 
приём сложения, например, приём прибавления по 
частям О + 5 = □«+ 2 + 3)

III, 18—20 Уменьшаемое.   Вычитаемое.   Разность.
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое,
вычитаемое,  разность).  Использование  этих
терминов при чтении записей

Использовать математические термины (уменьшаемое, 
вычитаемое, разность) при составлении и чтении 
математических записей

III, 21 Урок  повторения  и  самоконтроля.
Контрольная работа № 5

III, 22—23 Задачи с несколькими вопросами. Подготовка
к введению задач в 2 действия

Анализировать условие задачи, подбирать к нему 
разные вопросы

III, 24-25 Задачи  в  2  действия.  Разбиение  задачи  на
подзадачи.  Запись  решения  задачи  по
действиям. Планирование решения задачи

Моделировать условие задачи в 2 действия. 
Анализировать условие задачи в 2 действия, 
составлять план её решения. Объяснять и 
обосновывать действие, выбранное для решения задачи

III, 26 Литр. Вместимость и её измерение с помощью
литра

Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать 
сосуды по вместимости, располагая их в заданной 
последовательности

III, 27 Нахождение   неизвестного   слагаемого.
Изучение взаимосвязи действий сложения и 
вычитания. Правило   нахождения   
неизвестного   слагаемого.  Задачи на 
нахождение неизвестного слагаемого

Моделировать и решать задачи на нахождение 
неизвестного слагаемого. Применять правило 
нахождения неизвестного слагаемого при решении 
примеров с «окошком» и при проверке правильности 
вычислений

III, 28 III,
29—30

III, 31-32

Вычитание  6,  7,  8  и  9.  Применение  способа
дополнения до   10  при  вычитании чисел 6, 7, 8
и 9. Решение     примеров     [Ц - 6,     □ - 7,
□  -  8,  □  -  9.  Составление  таблиц  вычитания
чисел  6,  7,  8  и 9.  Таблица  сложения.
Составление сводной таблицы  сложения чисел
в  пределах  10. Обобщение изученного

Выполнять вычисления вида П - 6, П 7, |   1-8, О - 9, 
применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9 или способа 
дополнения до 10. Сравнивать разные  способы  
вычислений,  выбирать наиболее удобный. Выполнять 
сложение с использованием таблицы сложения чисел в 
пределах 10

III, 33-40 Уроки  повторения  и  самоконтроля.
Контрольная работа № 6

Контролировать и оценивать свою работу и её результат

Числа от 11 до 20. Нумерация (6 ч)
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IV, 1
I
V
,
 
2
 
I
V
,
 
3
—
4

Образование   чисел   второго   десятка.
Образование чисел второго десятка из одного 
десятка и нескольких единиц. Двузначные 
числа от 10 до 20. Запись, чтение и 
последовательность чисел от 10 до 20. 
Сложение и вычитание.   Случаи сложения и 
вычитания, основанные на знаниях по  
нумерации:    10 + 2,    12 - 1,    12 + 1, 12 - 2, 12 -
10

Образовывать числа второго десятка из одного десятка 
и нескольких единиц. Сравнивать числа, опираясь на 
порядок следования чисел второго десятка при счёте. 
Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, 
что обозначает каждая цифра в их записи

IV, 5-6 Дециметр. Знакомство с новой единицей длины
дециметром. Соотношение между дециметром и
сантиметром

Выполнять измерение длин отрезков в дециметрах и 
сантиметрах. Заменять крупные единицы длины 
мелкими (1 дм 5 см = 15 см) и наоборот (20 см = 2 дм). 
Выполнять  вычисления  вида   15 + 1,   16 - 1,   10 + 5, 
14 - 4, 18 - 10, основываясь на знаниях по нумерации.

III, 27 Нахождение   неизвестного   
слагаемого.Изучение взаимосвязи действий 
сложения и вычитания. Правило   нахождения   
неизвестного   слагаемого.  Задачи на 
нахождение неизвестного слагаемого

Моделировать и решать задачи на нахождение 
неизвестного слагаемого. Применять правило 
нахождения неизвестного слагаемого при решении 
примеров с «окошком» и при проверке правильности 
вычислений

III, 28 III,
29—30

III, 31-32

Вычитание 6, 7, 8 и 9. Применение способа  
дополнения до  10  при  вычитании чисел 6, 7, 8 
и 9. Решение  примеров  [Ц - 6,     □ - 7,□ - 8, □ - 
9. Составление таблиц вычитания чисел 6, 7, 8 и
9. Таблица сложения. Составление сводной 
таблицы  сложения чисел  в  пределах  10. 
Обобщение изученного

Выполнять вычисления вида П - 6, П 7, |   1-8, О - 9, 
применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9 или способа 
дополнения до 10. Сравнивать разные  способы  
вычислений,  выбирать наиболее удобный. Выполнять 
сложение с использованием таблицы сложения чисел в 
пределах 10

III, 33-40 Уроки повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 6

Контролировать и оценивать свою работу и её результат

Числа от 11 до 20. Нумерация (6 ч)
IV, 1

IV, 2 IV, 3
—4

Образование   чисел   второго   десятка.
Образование чисел второго десятка из одного 
десятка и нескольких единиц. Двузначные 
числа от 10 до 20. Запись, чтение и 
последовательность чисел от 10 до 20. 
Сложение и вычитание.   Случаи сложения и 
вычитания, основанные на знаниях по  
нумерации:    10 + 2,    12 - 1,    12 + 1, 12 - 2, 12 -
10

Образовывать числа второго десятка из одного десятка 
и нескольких единиц. Сравнивать числа, опираясь на 
порядок следования чисел второго десятка при счёте. 
Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, 
что обозначает каждая цифра в их записи

IV, 5-6 Дециметр. Знакомство с новой единицей длины
— дециметром. Соотношение между 
дециметром и сантиметром

Выполнять измерение длин отрезков в дециметрах и 
сантиметрах. Заменять крупные единицы длины 
мелкими (1 дм 5 см = 15 см) и наоборот (20 см = 2 дм). 
Выполнять  вычисления  вида   15 + 1,   16 - 1,   10 + 5, 
14 - 4, 18 - 10, основываясь на знаниях по нумерации.
Составлять план решения задачи в 2 действия. Решать 
задачи в 2 действия

Сложение и вычитание (22 ч)
I
V,
7-
9
I
V,
1
0
—
1
1

Сложение и вычитание без перехода через 
десяток. Сложение и вычитание вида 13 +2, 17 -
3. Уроки повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 6

Моделировать приёмы выполнения действий сложения и
вычитания  без  перехода  через  десяток,  используя 
предметы, разрезной материал, счётные палочки, 
графические схемы. Прогнозировать результат 
вычисления. Выполнять сложение и вычитание чисел 
без перехода через десяток в пределах 20 Выполнять 
измерение длин отрезков, заменять крупные единицы 
длины мелкими. Работать в группе: планировать работу,
распределять работу между членами группы

IV, 12-17 Сложение  с переходом через десяток.
Сложение вида 9 + 2

Моделировать приёмы выполнения действия сложения с
переходом через десяток, используя предметы, разрезной 
материал, счётные палочки, графические схемы. 
Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в 
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пределах 20

IV, 18 Таблица  сложения  до  20.  Сводная  таблица
сложения  чисел  в  пределах  10.  Обобщение
изученного

Выполнять сложение с использованием таблицы 
сложения чисел в пределах 20

IV, 19—20 Вычитание с переходом через десяток.
Вычисления вида 12 -5

Моделировать приёмы выполнения действия вычитания 
с переходом через десяток, используя предметы, 
разрезной материал, счётные палочки, графические 
схемы. Выполнять вычитание чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. Проверять правильность 
выполнения действий сложения и вычитания в пределах 
20, используя другой приём вычисления или зависимость
между компонентами и результатом действия

IV, 21—23 Вычитание  двузначных  чисел.  Вычисления
вида 15 - 12, 20 - 13

Моделировать приёмы выполнения действия вычитания 
двузначных чисел, используя предметы, разрезной 
материал, счётные палочки. Применять знание 
разрядного состава числа при вычитании двузначных 
чисел в пределах 20. Сравнивать  разные  способы  
вычислений,  выбирать наиболее удобный. Выполнять 
вычитание двузначных чисел в пределах 20

IV, 24-25 Уроки  повторения  и  самоконтроля.
Контрольная работа № 7

Прогнозировать результат вычисления Объяснять и 
обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 
Дополнять условие задачи недостающим данным или 
вопросом. Измерять длины отрезков в сантиметрах или 
дециметрах.  Распределять, обязанности при работе в 
группе, договариваться между собой и находить общее 
решение

IV, 26—28 Повторение.  Итоговая контрольная работа за 1
класс

Материально-техническое обеспечение образовательного процеса
Книгопечатная   продукция:  Миракова  Т.Н.   Математика.  Рабочие  программы.  1-4
классы.
Учебники: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика: Учебник: 1 класс. В 2ч.; 
 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика: Учебник: 2 класс. В 2ч.;
 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика: Учебник: 3 класс. В 2ч.;
 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика: Учебник: 4 класс. В 2ч.;
Рабочие тетради: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. В
2ч.;
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. В 2ч.;
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. В 2ч.;
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. В 2ч.;
Пособия для учащихся:  Семенов  А.Л.,  Посицельская  М.А.  Математка  и  информатка:
Задачи и упражнения: 1 класс;
 Семенов  А.Л.,  Посицельская  М.А.  Математка и  информатка:  Задачи  и  упражнения:  2
класс;
Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Математика и информатика: Задачи и упражнения: 3 класс;
Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Математика и информатика: Задачи и упражнения: 4 класс.
Методические пособия: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методическое пособие к учебнику
«Математика. 1 класс»;
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Уроки математики: 2 класс;
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Уроки математики: 3 класс;
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Уроки математики: 4 класс.
Печатные  пособия:  разрезной  материал  по  математике  (приложения  к  учебникам  1-4
классов).
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Технические  средства  обучения:  классная  доска,  магнитная  доска,  персональный
компьютер, принтер, ксерокс, фотокамера.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: наборы счетных палочек,
наборы муляжей овощей и фруктов, набор предметных картинок, наборное полотно, набор
геометрических  тел,  демонстрационная  оцифрованная  линейка,  демонстрационный
чертежный треугольник, демонстрационный циркуль, палетка.

              2.2.4.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
                          Авт.  А.А Плешаков, М.  Ю.   Новицкая
                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на  основе  федерального государственного образо- вательного
стандарта начального  общего   образования, Концепции  духовно нравственного развития
и  воспитания личности гражданина  России,   плани-  руемых  результатов  начального
общего  образования.
В настоящее время  основные задачи  российского образования в целом  и начального
общего    образования  в   частности  можно    определить   следующим  образом:
формирование  общей   культуры,  духовно  нравственное,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное  развитие  обучающихся,  создание  основ   для  самостоятельной
реализации учебной  деятельности, которая может  обеспечить социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,  сохранение
и  укрепление здоровья обучающихся.
С  этим  общим   целеполаганием тесно  связаны и  цели  изучения предмета
«Окружающий мир»  в  начальной школе:
●формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём  человека  на
основе  единства  рационально научного  познания  и  эмоциональностного  осмысления
ребёнком личного опыта  общения с  людьми   природой;
●  духовно нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина России  в
условиях  культурного  и  конфессионального  многообразия  российского  общества.
Специфика  предмета  «Окружающий мир»  заключается  в  том,   что  он, имея   ярко
выраженный  интегративный  характер, соединяет в  равной   мере знания  о  природе,
обществе   и   истории  и   знакомит  обучающегося  с   материалом  естественных  и
социально гуманитарных  наук,  необходимым  для  целостного  и  системного видения
мира   в   его   важнейших  взаимосвязях.  Основной  задачей   реализации  содержания
предмета является формирование у ребёнка:
 уважительного  отношения  к  семье,  к  городу  или  деревне,  а  также  к  региону,  в
котором проживают дети,  к России, её природе и культуре,  истории;
●понимания  ценности,  целостности  и  многообразия   окружающего  мира,  понимание
своего  места  в  нём;
●модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в  различных
опасных и  чрезвычайных ситуациях;
●  психологической   культуры   и   компетенции   для   обеспечения   эффективного   и
безопасного взаимодействия в  социуме.
Предмет   «Окружающий   мир»   вводит    ценностную   шкалу,    необходимую  для
формирования   у   подрастающего   поколения   позитивных   целевых   установок,
углублённого   личностного   восприятия   и   эмоционального,   доброжелательного
отношения к  миру  природы и  культуры  в их единстве.  Тем  самым закладываются
основы воспитания нравственно  и  духовно   зрелых,   активных граждан,   способных
оценивать   своё   место   в   окружающем   мире   и   участвовать   в   созидательной
деятельности на  благородной страны   и  мира  вокруг.
Предмет  «Окружающий  мир»  занимает  важное  место  в  системе  начального   общего
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образования,  так  как   в  процессе  его  изучения  школьники овладевают  основами
практико-  ориентированных   знаний   о   человеке,   природе   и   обществе,   учатся
осмысливать  причинно следственные  связи  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на
многообразном  материале  природы  и   культуры  родного   края.   Предмет   обладает
широкими  возможностями  для  формирования  у  младших  школьников  фундамента
экологической  и  культурологической  грамотности и  соответствующих компетентностей
умений   проводить наблюдения за  природными явлениями, ставить  опыты, соблюдать
правила поведения в  мире  природы и  людей,   правила здорового образа  жизни. Это
позволит  учащимся  освоить  основы  природо   и  культуросообразного  поведения.
Поэтому   предмет   «Окружающий   мир»   играет   наряду   с   другими   предметами
начальной   школы   значительную   роль   в   духовно  нравственном   развитии    и
воспитании  личности,  формирует  вектор   культурно ценностных ориентаций  младшего
школьника   в   соответствии   с   отечественными   традициями  духовности    и
нравственности.
Существенная   особенность   предмета  состоит    в   том,   что   в   нём   заложена
содержательная основа  для  широкой реализации межпредметных связей  всех дисциплин
начальной школы.  Предмет  «Окружающий мир»  использует  и  тем  самым  закрепляет
умения,  полученные на  уроках  чтения,   русского языка   и математики,   музыки  и
изобразительного  искусства,  технологии  и  физической  культуры,  формируя  у  детей
способность   рационально  научного  и   эмоционально  ценностного постижения  мира
вокруг.
Знакомство с  основами  естественных и  социально гуманитарных наук  в их  единстве  и
взаимосвязи  помогает  ученику  осмыслить  личный  опыт,  делая  явления окружающего
мира  понятными и  предсказуемыми, гармонично соотносить свои  личные  интересы с
интересами  природы и  общества,  тем самым  обеспечивая  в  дальнейшем  как  личное,
так  и  социальное  благополучие.  «Окружающий мир»  представляет детям  широкую
панораму природных и  общественных  явлений  как  компонентов  единого  мира.  В
основной  школе  этот  материал  будет  изучаться  дифференцированно:  на  уроках
физики, химии,  биологии,  географии,  обществознания,  истории,  литературы  и  других
дисциплин.  Благодаря  интеграции  естественно научных  и  социально-гуманитарных
знаний  в  рамках  данного  предмета  успешно  в  полном  соответствии  с  возрастными
особенностями  младших   школьников  решаются задачи   экологического  образования  и
воспитания,   формирования   у   детей  системы позитивных национальных ценностей,
идеалов   взаимного  уважения,  патриотизма,   опирающегося   на   этнокультурное
многообразие   и   общекультурное  единство  российского  общества  как  важнейшее
национальное достояние  России. Таким   образом, предмет   «Окружающий мир»  создаёт
прочный фундамент для  изучения значительной части  предметов основной  школы   и
для  дальнейшего развития личности.
Общая характеристика курса

Программа  «Окружающий мир»  создана   с  опорой на  культурологические принципы,
понятия, категории, которые гармонично объединяют естествен но научные  знания и
опыт   гуманитарных  наук.    Ведущей   с   точки   зрения организации  содержания
является  идея  единства  мира  природы  и  мира  куль- туры.  С  этой   принципиальной
позиции  окружающий мир  рассматривается как  природно-культурное целое,  а человек
часть  природы, как  создатель  культуры  как  её  продукт, т.е.  тоже  природно-культурное
целое..Программу  определяют  важнейшие  компоненты   культуры  норма,  ценность,
идеал, что позволяет  представить такое  явление, как  мир,   системно с  точки   зрения
культурно нормативного,  культурно значимого,  культурно должного в жизни  человека.
Таким  образом дети  получают  возможность создать  целостную картину мира,  выявляя
в ходе  первоначального знакомства с  природными  явлениями  и  фактами  культуры
универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку.  Ведь  именно
ценностно-консолидирующее  пространство  культуры   обеспечивает  согласие    между
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людьми в обществе и помогает им  определить своё  место  в мире  природы как  в
жизненно важной сфере человеческого бытия.
В  программе  определяются  понятия,   необходимые  для  восприятия  и  изучения
младшими школьниками  окружающего мира;
● природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое  и
неживое, пространство и  время  как  важнейшие параметры бытия;
●  природосообразный  ритм   человеческой  жизни    как   основа    физического  и
психического здоровья человека;
● мир  как  иерархия, порядок, лад,  как  взаимосвязь всего  со  всем.
Благодаря  культурологической  установке  программа  выполняет  интегрирующую роль
в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически   темы  программы
могут  получить   специальную  интерпретацию на  уроках изобразительного  искусства  и
музыки,  литературного  чтения   и русского  языка,  а  также  на  уроках  физической
культуры.   Естественно   сочетаются    с   данной   программой   факультативы   А.А.
Плешакова   «Экология  для   младших    школьников»   и   «Планета   загадок»,
факультативные  курсы М.Ю.  Новицкой  «Введение  в  народоведение»  и  Е.П.  Левитана
«Твоя   Вселенная».  Многие  темы  предполагают  специальное  развитие  в  сочетании  с
работой  по  курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  на  основе  отдельной
тетради  ОБЖ.  В  соответствии  с   программным  материалом  по  «Окружающему
миру»  может   быть   выстроена  внеклассная  и  внешкольная  работа,
работа  с  семьёй,  в  группах  продлённого  дня,  система  работы  школы  полного  дня
для  младших  школьников.  Поэтому  в  конце  каждого  раздела  в  содержании  каждого
класса   предлагается   «Блок   внеклассной,   внешкольной   работы»   с   примерной
тематикой;  любой  учитель  может  преобразовать  её  согласно   региональным,  местным
условиям, в  которых   находится конкретная школа.
Используемый   в   программе   подход   к   структурированию   учебного   материала
позволяет  год  от  года  выявлять  отдельные  стороны  (аспекты)  в  тех  обобщённых
формулировках,   которые   представлены   в   разделе   «Содержание   курса».   Так
постепенно,   шаг   за   шагом,   с   позиции  культурологического  подхода   с   учётом
увеличения   возрастных  возможностей   учащихся,  углубляется  рассмотрение
ценностно-смыслового  потенциала,  заложенного  в  содержании  курса   «Окружающий
мир».  Сферы  природной  и  социальной  жизни  предстают  в  их  единстве и  тесной
взаимной связи:
●природа  как  одна  из  важнейших  основ  здоровой  и  гармоничной  жизни  человека и
общества;
●культура   как   процесс   и   результат    человеческой   жизнедеятельности   во  всём
многообразии её форм;
●наука  как  часть  культуры,  отражающая  человеческое  стремление  к   истине,  к
познанию закономерностей окружающего мира  природы и  социума;
●искусство (живопись,  архитектура, литература, музыка  и  др.)  как  часть культуры,
отражение  духовного   мира  человека, один  из  способов познания человеком  самого и
себя, природы и общества;
●человечество как  многообразие народов, культур,  религий;
●семья  как  основа  духовно нравственного  развития  и  воспитания  личности,  залог
преемственности  культурно ценностных  традиций  народов  России  от  поколения к
поколению и  жизнеспособности российского общества;
●труд  и  творчество  как  отличительные  черты  духовно  и  нравственно  развитой
личности;
●здоровый образ  жизни   в  единстве следующих   составляющих: здоровье физическое,
психическое,духовное и  социально нравственное;
●нравственный   выбор   и   ответственность   человека   в   отношении   к   природе,
историко-культурному наследию, к  самому  себе  и  окружающим людям.
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Место курса в  учебном плане

На  изучение окружающего мира  в каждом  классе  начальной школы  отводится  2 ч в
неделю.  Программа рассчитана на  270 ч: 1 класс  66 ч (33 учебные  недели), 2,  3 и  4
классы   по  68  ч  (34  учебные  недели).
Результаты изучения курса

Результатами  освоения  программы  «Окружающий  мир»  являются  личностные,  
метапредметные и  предметные результаты.
Личностные результаты

1.  Формирование основ   российской гражданской идентичности,  увства  гордости    за
свою  Родину, российский  народ  и  историю России,  осознание своей  этнической и
национальной  принадлежности;  ценности  многонациоального  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  от  ношению  к
материальным и  духовным  ценностям.
Метапредметные  результаты
1.   Овладение   способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   учебной
деятельности, поиска средств  её  осуществления.
2.  Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера.
3.  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия
в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять
наиболее эффективные  способы достижения результата.
4.   Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов   и  процессов,   схем  решения  учебных  и
практических задач.
5.  Активное использование  речевых  средств   и  средств   информационных
и  коммуникационных  технологий  (далее  —  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных  задач.
6.  Овладение навыками  смыслового чтения   текстов   различных стилей   и жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами,  осознанного  построения  речевого  высказывания в
соответствии с задачами коммуникации  и  составления текстов  в  устной  и  письменной
формах.
7.   Овладение  логическими  действиями  сравнения,   анализа,   синтеза,   обобщения,
классификации  по   родовидовым  признакам,   установления  аналогий  и   причинно
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следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным понятиям.
8.   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.
9.  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи  и  отношения между  объектами и  процессами.
10.  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

1.  Понимание  особой   роли   России  в  мировой  истории, воспитание чувства  гордости
за  национальные свершения, открытия, победы.
2.   Уважительное   отношение   к   России,   родному  краю,   своей   семье,   истории,
культуре,   природе нашей   страны, её  современной жизни.
3.   Осознание   целостности   окружающего   мира,   освоение   основ   экологической
грамотности, элементарных правил   нравственного поведения в мире природы и  людей,
норм  здоровьесберегающего  поведения  в  природной  и  социальной  среде.
4.   Освоение  доступных  способов  изучения  природы  и   общества   (наблюдение,
запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с  получением  информации
из   семейных   архивов,   от   окружающих   людей,   в   открытом   информационном
пространстве).
5.  Развитие  навыков  установления  и  выявления причинно следственных связей   в
окружающем мире

Содержание курса 
Человек и  природа
Природа — это  то,  что  нас  окружает, но  не  создано   человеком. Природные объекты   
и  предметы, созданные  человеком. Образы   природы в  традиционной культуре  народов 
России и  мира.
Неживая   и   живая    природа.  Признаки   предметов  (цвет,   форма,  сравни тельные
размеры и др.).  Примеры явлений природы: смена  времён  года,  снегопад,  листопад,
перелёты птиц,  смена  времени суток,  рассвет, закат,  ветер, дождь,  гроза.  Природные
явления в  творчестве народов России  и  мира.
Вещество   —  это   то,   из   чего   состоят   все   природные  объекты   и   предметы.
Разнообразие веществ   в  окружающем мире.
Примеры веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный газ.  Твёрдые   тела,  жидкости, газы.
Простейшие практические работы   с  веществами, жидкостями, газами.
Звёзды   и  планеты. Солнце  — ближайшая к  нам  звезда,   источник  света и  тепла  для
всего  живого  на  Земле.  Земля  — планета, общее  представление о  форме   и  размерах
Земли. Глобус  как  модель  Земли. Географическая кар та  и  план.   Материки  и  океаны,
их  названия,  расположение на  глобусе   и карте.  Важнейшие природные объекты  своей
страны, района. Ориентирование  на  местности. Компас. Образы   звёзд  и  планет  в
культуре  народов Рос сии  и  мира.
Смена  дня  и  ночи  на  Земле.  Вращение Земли  как  причина смены  дня  и ночи.
Времена   года,   их  особенности  (на  основе   наблюдений).  Обращение Земли   вокруг
Солнца как  причина смены   времён   года.  Смена   времён   года в родном   крае  на
основе   наблюдений. Образ  Солнца и  времена года  в традиционном календаре народов
России и  мира.
Погода,   её   составляющие   (температура  воздуха,    облачность,  осадки,   ветер).
Наблюдение за  погодой своего  края.   Предсказание погоды   и  его  значение   в  жизни
людей.   Прогнозирование  погоды   в  традиционной  культуре народов России.
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Формы земной поверхности: равнины, горы,  холмы,  овраги  (общее  пред-ставление,
условное обозначение  равнин  и  гор  на  карте).   Особенности по-верхности родного
края   (краткая  характеристика  на   основе    наблюдений).Водоёмы,  их   разнообразие
(океан,  море,   река,   озеро,   пруд);  использование  человеком. Водоёмы  родного  края
(названия,  краткая  характеристика  на  основе   наблюдений).  Воздух  —  смесь   газов.
Свойства воздуха.  Значение воз духа  для  растений,  животных, человека. Образ  воздуха
в  традиционной на родной  культуре.
Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  её  распространение  в  природе,  значение  для
живых  организмов и  хозяйственной жизни  человека. Круговорот  воды  в  природе.
Образ  воды  в  традиционной  народной  культуре.
Полезные ископаемые, их  значение в  хозяйстве  человека,  бережное  от ношение  людей
к  полезным  ископаемым.  Полезные  ископаемые  родного края  (2—3 примера).
Почва,   её   состав,   значение  для   живой  природы  и   для   хозяйственной  жизни
человека. Образ  плодородной земли  в традиционной  народной  культуре.
Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,   плод,
семя).   Условия,  необходимые  для  жизни   растения  (свет,   тепло, воздух,  вода).
Наблюдение   роста    растений,   фиксация   изменений.   Деревья,  кустарники,  травы.
Дикорастущие и  культурные растения.   Роль  растений  в природе и  жизни  людей,
бережное  отношение  человека  к   растениям.  Растения   родного   края,    названия  и
краткая  характеристика на  основе   наблюдений.  Образы   растений в  традиционной
народной  культуре.
Грибы  съедобные и  ядовитые. Правила сбора  грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для  жизни  животных воздух,   вода,
тепло,   пища).  Насекомые, рыбы,   птицы, звери,   их  отличия.
Особенности   питания  разных  животных  (хищные,   растительноядные,   всеядные).
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние  животные.
Роль   животных   в   природе   и   жизни   людей,   бережное   отношение   человека  к
животным.  Животные  родного   края:   названия,  краткая  характеристика   на   основе
наблюдений.  Образы   животных  в  традиционной народной  культуре.
Лес,  луг, водоём   единство живой  и неживой природы (солнечный свет, воздух,  вода,
почва,   растения, животные).
Круговорот веществ.   Взаимосвязи в  природном  сообществе: растения пища  и  укрытие
для  животных,  животные   распространители  плодов  и  семян  растений.  Влияние
человека  на  природные  сообщества.  Природные  сообщества  родного  края  (2  примера
на  основе  наблюдений).  Идея  единства  мира  в  традиционной  народной  культуре.
Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат,
растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта  людей,  влияние  человека
на  природу   изучаемых зон,  охрана  природы).
Человек    часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и
эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Освоение  человеком  законов
жизни  природы  посредством  практической  деятельности:  история  и  современность.
Народный  календарь   (приметы,   поговорки,   пословицы,    обычаи),  определяющий
сезонный труд  людей.
Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том
числе  на   примере окружающей местности).  Правила поведения в   природе.   Охрана
природных   богатств:   воды,   воздуха,   полезных   ископаемых,    растительного   и
животного  мира.   Охрана   природы  в  традиционной культуре  России и  мира.
Заповедники, национальные парки, их  роль  в  охране   природы. Красная книга   России,
её  значение,  отдельные представители растений и  животных
Красной   книги.   Посильное   участие   в   охране   природы.   Личная
ответственность  каждого   человека за  сохранность природы.
Общее   представление   о   строении   тела   человека.   Системы   органов
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(опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы
чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем  органов.  Измерение
температуры   тела   человека,   частоты   пульса.   Личная   ответственность   каждого
человека   за   состояние   своего    здоровья   и   здоровья  окружающих   его   людей.
Внимание,   забота,   уважительное   отношение   к   людям   с   ограниченными
возможностями  здоровья.
Человек и общество

Общество  совокупность людей,  которые объединены общей  культурой и  связаны  друг
с  другом   совместной  деятельностью  во  имя   общей   цели.  Профессии людей.
Разделение труда  в обществе — основа  личного и  общественного благосостояния. Типы
человеческих сообществ. Основные занятия людей  и  орудия  труда  в  старину.   Духовно
нравственные и  культурные ценности  —  основа  жизнеспособности  общества.  Общее
представление  о  вкладе в культуру  человечества традиций и религиозных воззрений
разных  народов.  Культура   общения с  представителями  разных   национальностей,
социальных  групп:  проявление уважения, взаимопомощи, умения  прислушиваться  к
чужому  мнению.
Человек — член  общества, носитель и  создатель   культуры.  Внешний об лик  человека
и  его  внутренний мир.  Лучшие  человеческие качества   и  куль тура.  Искусство и  его
значение в   жизни   человека.  Взаимоотношения  чело  века   с   другими   людьми.
Культура   общения.  Уважение   к  чужому   мнению. Образ  идеального человека в
культуре  России и  мира.  Оценка человеческих свойств   и  качеств   в  культуре  народов
России  и  мира.  Внутренний мир  человека:  общее  представление о  человеческих
свойствах   и  качествах.
Экскурсия  (очная   или   заочная  с   помощью  ИКТ)   в   портретную  галерею
художественного музея.
Семья  — самое  близкое окружение человека. Семья  ребёнка и  её  состав. Наречение
имени   младенцу, семейное воспитание детей  в культуре  народов своего  края.   Нормы
жизни    в   семье:   добрые   взаимоотношения,  забота,    взаимопомощь.  Оказание
посильной  помощи  взрослым.  Забота    о   детях,   престарелых,   больных  — долг
каждого   человека.  Домашнее  хозяйство.  Распределение   домашних  обязанностей.
Обязанности ребёнка в семье.  Место  работы членов  семьи, их  профессии.
Семья  и  семейные традиции. Названия  родственников в  языках  народов своего  края.
Родословная.   Составление  схемы   родословного  древа,   истории  семьи.   Имена  и
фамилии членов  семьи.  Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства,
преклонного возраста. Честь  семьи, рода как ценность. Культура  общения и  взаимная
ответственность в семье.  Уважение к  мнению друг  друга,  духовная  солидарность.
Прошлое семьи.   Источники знаний  о  прошлом: воспоминания  старших о  важных
событиях в  жизни   семьи, семейные реликвии  (ордена   и  медали, памятные знаки,
фотографии,  старые   книги   и   письма  и   др.).   Духовно  нравственные  ценности  в
семейной культуре  народов России и  мира.
Экскурсия в  краеведческий музей  для  знакомства с  семейной  культурой народов своего
края  (по  выбору).
Младший школьник;  правила поведения в школе, на  уроках.  Обращение к  учителю.
Оценка  великой  миссии  учителя   в  культуре   народов России и мира.   Классный
коллектив,  сотрудничество одноклассников  и  учителя   для достижения общих  целей;
школьный  коллектив — единство классных коллективов во  имя  чести  и  достоинства
школы;  совместная учёба,  игры,   от дых как  способы культурного взаимодействия с
окружающим миром. Режим дня   школьника  — условие   плодотворной  учёбы   и
успешного  развития  в школьные  годы.
Экскурсия  в  школьный  музей  для  знакомства  с  историей  школы  и достижениями её
выдающихся выпускников. Друзья,  взаимоотношения  между ними;  ценность  дружбы,
согласия,  взаимопомощи.  Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,
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культура   поведения   в   школе    и   других   общественных   местах.    Внимание  к
сверстникам,  одноклассникам,   плохо   владеющим  русским  языком,   помощь  им   в
ориентации в  учебной   среде  и  окружающей обстановке.
Значение   труда   в   жизни  человека   и   общества.   Трудолюбие   как   общественно
значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.   Личная
ответственность  человека  за  результаты  своего  труда  и  профессиональное мастерство.
Важное    значение  транспорта  в   жизни    общества.  Краткая  история  транс  порта.
Транспорт города  и села.  Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и
личный  транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное  значение средств  связи  в  жизни   человека и  общества: почта,   телеграф,
телефон,  электронная  почта.   Краткая история средств  связи.   Телефоны   экстренной
помощи.
Важное   значение средств  массовой информации  в  нашей   жизни:   радио, телевидение,
пресса,  Интернет.  Дополнительные  источники  информации:  словари,  энциклопедии,
справочники (в  том  числе  на  электронных носителях)  и  правила работы  с  ними.
Общение  с  помощью  средств   связи   и  информации.  Ответственность  СМИ  перед
обществом.  Избирательность  при   пользовании  средствами  массовой  информации  в
целях  сохранения духовно нравственного здоровья.
Наша   Родина  —  Россия,  Российская  Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий:   Родина,   Отечество,  Отчизна.   Государственная  символика   России:
Государственный герб  России,  Государственный флаг  России, Государственный гимн
России; правила поведения при  прослушивании гимна.  Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права  ребёнка.
Президент  Российской   Федерации  —  глава   государства.  Ответственность  главы
государства за социальное и духовно нравственное благополучие граждан.   Федеральное
собрание.   Ответственность   государства   за   благополучие  своих   граждан.
Ответственность российских  граждан  за  своё  Отечество.
Праздник в  жизни   общества как  средство   укрепления общественной со-лидарности и
упрочения духовно нравственных связей   между  соотечествен-никами.   Новый  год,
Рождество  Христово,  День   защитника  Отечества,
8  Марта,   День   весны   и  труда,   День   Победы,  День   России,  День   защиты детей,
День  народного единства, День  Конституции и  др.  Оформление плаката  или  стенной
газеты  к  общественному празднику.
Россия на карте,  государственная граница России. Добрососедство разных стран  в  мире
— культурная ценность  человечества.
Москва  —  столица  России.  Святыни  Москвы  —  святыни  России.
Досто-примечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр   и   др.
Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (ос-нование
Москвы, строительство Кремля и др.).  Герб  Москвы. Расположение Москвы на  карте.
Города  России. Санкт  Петербург: достопримечательности (Зимний  дворец, памятник
Петру  I  — Медный всадник, разводные мосты  через  Неву  и  др.), города  Золотого
кольца   России (по  выбору).   Святыни городов  России.
Россия  — многонациональная  страна.    Народы,   населяющие   Россию,   их  обычаи,
характерные особенности быта  (по  выбору).    Основные религии на родов  России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм.  Уважительное отношение  к своему  и другим
народам, их религии, культуре,  истории. Проведение спортивного праздника на  основе
традиционных детских  игр  народов свое го  края.
Родной  край   — частица России.   Родной  город  (село),   регион   (область,  край,
республика): название,  основные достопримечательности, музеи,  театры,  спортивные
комплексы и  пр.
Особенности труда  людей  родного  края,   их  профессии. Названия разных народов,
проживающих  в   данной   местности,   их   обычаи,   характерные  особенности  быта.
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Важные  сведения из  истории родного  края.  Святыни родно го  края.  Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
История  Отечества.  Счёт   лет   в  истории.  Наиболее  важные   и  яркие   события
общественной и  культурной жизни   страны   в  разные   исторические периоды:  Древняя
Русь,   Московское  государство,  Российская  империя,  СССР, Российская   Федерация.
Начальные  представления  о   культуре   России  в   разные   исторические  времена
(образование, научные знания, памятники архитектуры   и  живописи и  др.).  Картины
быта,  труда,  духовно нравственных и культурных традиций  народов  России  в  прошлом
(жилища,   одежда,    питание,   домашняя  утварь,   основные занятия,  орудия   труда),
верования, народные  праздники и  обычаи.
Экскурсия  в  краеведческий  музей  для  знакомства  с  традиционной  культурой  народов
своего  края.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры.  Посильное участие  в охране памятников  истории  и
культуры  своего  края.   Личная  ответственность  каждого  человека за  сохранность
историко-культурного наследия своего  края.
Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о  многообразии  стран,  народов,
религий на  Земле.  Объекты Всемирного наследия — сокровище  всех народов  Земли.
Знакомство   с   3—4   (несколькими)   странами   (с   контрастными   особенностями):
название,   расположение   на   политической   карте,   столица,    главные
достопримечательности.   Ответственность   людей    за   Всемирное  природное  и
культурное наследие.
Правила безопасной  жизни

Ценность здоровья и  здорового образа  жизни.
Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;  личная гигиена.
Физическая   культура,   закаливание,   игры  на   воздухе  как   условие   сохранения и
укрепления здоровья.
Личная   ответственность   каждого   человека  за   сохранение   и   укрепление  своего
физического  и   нравственного  здоровья.   Номера   телефонов  экстренной  помощи.
Первая  помощь  при  лёгких  травмах  (ушиб,  порез,  ожог),  обмораживании,  перегреве.

Дорога  от  дома  до  школы, правила безопасного поведения на  дорогах,  в лесу,  на
водоёме  в  разное  время  года.  Правила  противопожарной  безопасности, основные
правила обращения с  газом,  электричеством, водой.
Правила  безопасного  поведения  в   природе.  Забота    о   здоровье   и   безопасности
окружающих людей   — нравственный долг  каждого   человека.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
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1 класс (66 ч)ально-техническое  обеспечение образовательного процесса
Книгопечатная продукция:Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие
программы. 1-4 классы.
Учебники: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч.
Рабочие тетради: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1
класс. В 2ч.
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч.
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч.
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2ч.
Книги для чтения: Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: Пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений;
Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов;
Новицкая М.Ю. Родная земля;
Плешаков  А.А.,  Румянцев  А.А.  Великан  на  поляне  или  Первые  уроки  экологической
этики: Пособие для учащихся общеобразовательных школ.
Печатные  пособия: Таблицы  природоведческого,  обществоведческого  содержания  в
соответствии с программой обучения. ;
Новицкая М.Ю., Казинцева М.В. Мир культуры и природа. Комплект цветных таблиц к
уроку «Окружающий мир» и сопроводительный текст к ним;
Новицкая М.Ю., Казинцева М.В. Человек среди людей. Комплект цветных таблиц к курсу
«Окружающий мир» и сопроводительный текст к ним;
Новицкая М.Ю., Казинцева М.В. Земля и люди – круглый год. Сопроводительный текст к
комплекту фолий или таблиц;
Казинцева  М.В.,  Новицкая  М.Ю.  Рукотворная  кукла.  Комплект  учебно-наглядных  и
методических пособий для преподавателя;
Плакаты по основным темам природоведения, обществоведения, истории, культурологии;
портреты выдающихся людей России; географические и исторические настенные карты;
атлас географических и исторических карт; иллюстративные материалы.
Компьютерные  и  информационно-коммуникативные  средства:  мультимедийные
инструменты  и  образовательные  ресурсы,  соответствующие  содержанию  обучения,
обучающие программы по предмету.
Технические  средства  обучения:  аудиторная  доска  с  набором  приспособлений  для
крепления карт т таблиц, экспозиционный  экран, телевизор (по возможности), видеоплеер
(по  возможности),  персональный  компьютер,  мультимедийный  проектор  (по
возможности).
Экранно-звуковые  пособия:  видеофильмы  по  природоведению,  обществоведению,
этнографии народов России, аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения,.
Учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование:  термометры  для
измерения  температуры  воздуха,  воды;  термометр  медицинский;  лупа;  компас;  часы  с
синхронизированными стрелками; микроскоп; лабораторное оборудование для проведения
опытов  и  демонстраций  в  соответствии  с  содержанием  обучения;  рельефные  модели
(равнина,  холм, гора,  овраг);  модель «Торс человека с внутренними органами»; модели
светофоров,  дорожных знаков,  средств  транспорта;  муляжи овощей,  фруктов,  грибов с
учетом содержания обучения; макеты архитектурных сооружений.
Натуральные  объекты:  коллекции  полезных  ископаемых,  коллекция  плодов  и  семян
растений, гербарии культурных и дикорастущих растений.
Игры и игрушки: настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий
мир», наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов по темам: зоопарк, ферма, транспорт,
магазин; наборы кукол в традиционных костюмах народов России.
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Оборудование  класса:  ученические  столы  двухместные  с  комплектом  стульев,  стол
учительский  с  тумбой,  шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,
пособий; настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; подставки для
книг, держатели для карт.

2.2.5. МУЗЫКА

Пояснительная записка.
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Основой  отбора  содержания  данного  учебного курса  является  идея  самооценки
музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать мир
и самого себя в этом мире.

Содержание музыкального образования в начальной школе- это запечатленный в
музыке  духовный  опыт  человечества,  в  котором  отражены  вопросы  смысла  жизни,
существования человека на земле с эстетических и нравственных позиций.

Целью  уроков  музыки  в  начальной   школе  является  воспитание  у  учащихся
музыкальной  культуры  как  части  их  общей  духовной  культуры,  где  содержание
музыкального  искусства  разворачивается  перед  детьми  во  всем  богатстве  его  форм  и
жанров, художественных стилей и направлений.

Основные задачи уроков музыки:
1. Раскрытие  природы  музыкального  искусства  как  результата  творческой

деятельности человека.

2. Формирование у учащихся эмоционально- ценностного отношения к музыке.

3. Воспитание  устойчивого   интереса  к  деятельности  музыканта-  человека
сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения
к искусству.

5. Овладение интонационно- образным языком музыки  на основе складывающегося
опыта  творческой  деятельности  и  взаимосвязей  между  различными  видами
искусства.

Специфика  музыкальных  занятий  в  начальной  школе  заключается  в  овладении
общими  способами  постижения  музыкального  искусства,  позволяющими  как  можно
раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, осуществить выход в
«поле» музыкальной культуры.

Основу программы составляют: русское и зарубежное  классическое музыкальное
наследие,  отражающее  «вечные»  проблемы  жизни;  народная  музыка,  музыкальный  и
поэтический  фольклор;  духовная  (церковная)  и  современная  музыка.  При  отборе
музыкального материала учитывался  принцип «независимости» той или иной музыки для
данного  возраста.  Поэтому  в  репертуар  программы  вошли  произведения,  играющие
исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры  школьников в данный
возрастной период-та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка
именно в возрасте 6-10 лет.

В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыкальное
искусство» выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе
искусства и природе художественного творчества. С учетом этого программа опирается на
следующие  принципы:

-преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
-возвышение  ребенка  до  понимания  философско   -  эстетической  сущности

искусства;
-деятельностное освоение искусства;
-моделирование художественно- творческого процесса.
В  данной  программе  вокально-хоровое  исполнительство  детей,  игра  на

музыкальных  инструментах,  исполнение  музыки  в  движении,  слушание  музыки
выступают не как виды музыкальной деятельности, а рассматриваются в качестве форм
приобщения   к  музыке,  являющихся  лишь  частным  случаем  по  отношению  к
исполнительству как категории более общего порядка. В качестве же видов музыкальной
деятельности выдвигаются деятельности композитора, исполнителя, слушателя, которые
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представлены  в  неразрывном единстве.  Объединенные восприятием  музыки,  эти  виды
деятельности отражают три необходимых условия существования музыки.

Детское творчество в программе – это не не отдельный вид деятельности учащихся,
связанный  прежде  всего  с  «досочинением»  детьми  элементарных  ритмических  и
мелодических  формул,  интонационных  схем,  в  результате  чего  музыкальное  развитие
ребенка  сводится  к  поиску  «мелодических  штампов».  Под   детским  творчеством
понимается  прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь
смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости  сравнивать,
соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить его  слышание и
видение  того  или  иного  явления,  события,  факта,  его  собственное  художественное
отношение в целом. Именно  эта  внутренняя  работа  ученика,  процесс  мысленного  и
реального  экспериментирования  с  выразительными  средствами  становится  важнее
законченного результата, особенно на начальных этапах вхождения в музыку.

Одной из  задач учителя является  создание  школьной музыкальной среды,  когда
музыка не на словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь
необходимым и естественным условием его существования, ведущим фактором духовного
становления личности.

Идея  первого  года  обучения  -  дать   обобщенный  образ  музыки,  который
раскрывается в трех содержательных линиях.

Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как
явления, субъективно существующего в мире  независимо от нашего к нему отношения.
Размышления об этом должны подвести ребят к осознанию роли музыкального искусства
в жизни вообще и в жизни каждого человека.

С  самого  начала  музыкальное  искусство  не  принижается  «до  возможностей
ребенка»,  а  наоборот  -  ребенок  возвышается  до  содержательного  уровня  музыки  как
«хранилища всего самого лучшего, что передумало и пережило человечество».

Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков
музыкального искусства,  широкого разнообразия форм его бытования.  Для этой линии
характерно вхождение в музыку как целостное  явление через первое представление об
атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Осознание природы музыки путем
погружения в музыкальные образы как определенным образом организованную «звуковую
материю», путем прослеживания процесса перерождения звука из явления физического в
музыкальное,  несущее   образно-  смысловое  содержание,  и  посредством  выведения
музыкальных  интонаций  из  их  речевой  праосновы  как  особенных  эмоциональных
характеристик.

Третья  содержательная  линия  -  методическая  или  творческо-поисковая,  когда
школьники вводятся в музыкально- художественную деятельность с позиций композитора,
исполнителя. Слушателя. Эти различные, но в то же  время такие единые обобщенные
виды  музыкально-  художественной  деятельности  складываются  в  фигуру  музыканта.
Творца, без которого музыка вообще не может появиться и существовать.

Таким  образом,  содержание  обучения  в  первом  классе  позволяет  продолжить
естественное  для  детей  этого  возраста  «существование»  в  музыке.  А  это  значит,  что
большое  место  занимают  опыты  детского  творчества:  «омузыкаливание»  загадок  и
пословиц,  свободное  музицирование  на  детских  музыкальных  инструментах,
разыгрывание  песен,  народные  музыкальные  игры.  В  основе  технологии  работы  с
первоклассниками  лежит  перевод  элементарных  игровых  действий   в  сферу
художественной  игры.  С  другой  стороны,  такой  путь  облегчает  вхождение  детей  в
проблематику искусства,  что  становится   новым уровнем в  систематическом освоении
мировой музыкальной культуры. В программе число произведений для каждого класса
специально   дается  в  несколько  большем  объеме,  чтобы  представить  учителю
возможность  вариативного  отношения  к  репертуару,  то  есть  в  рамках  указанной
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проблематики  выбрать  музыку  согласно  его   предпочтениям  и  уровню  музыкального
развития детей конкретного класса.

Первый класс (30 часов)
Истоки возникновения музыки (6 часов)

«Исследование»  звучания  окружающего  мира:  природы,  музыкальных  инструментов,
самого себя.  Жанры музыки.  «Маршевый порядок»,  «Человек танцующий»,  «Песенное
дыхание».  Сущность  деятельности  музыканта:  искусство  выражения  в  музыкально-
художественных образах жизненных явлений.

Содержание и формы бытования музыки (18 часов)
Отражение  в  музыке  человеческих  чувств-  добро  и  зло,  жизнь  и  смерть,  любовь  и
ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и весна.
Многообразие и многообразность отражения всего мира в конкретных жанрах и формах,
общее и различное при соотнесении произведений малых и крупных форм: песня, опера,
танец, балет, марш, симфония, концерт.

Язык музыки (6 часов)
Музыкально-  выразительные  средства:  мелодические,  метроритмические  и  фактурные
особенности  с  точки  зрения  их  выразительных  возможностей,  лад,  тембр,  регистр,
многочисленный музыкальный инструментарий.  Введение в  язык музыки как знаковой
системы особого рода.

Требования к уровню подготовки ученика первого класса
Главным критерием выступает артистизм детей, проявляющийся в готовности увлеченно и
живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произведения,
проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки и о роли и
значении человека в этом процессе, о способности и способах воспроизводить музыкой
явления окружающего мира и внутреннего мира человека.

Первоклассники должны решать учебные и практические задачи:
-выявлять жанровое начало как способ передачи  состояний человека. Природы, живого и
неживого в окружающем мире;
-ориентироваться в многообразии музыкальных жанров;
-различать  характер  музыки,  ее  динамические,  регистровые,  тембровые,
метроритмические, интонационные особенности;
-применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности.

2.2.6.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Пояснительная записка.
Цель  уроков  изобразительного  искусства  в  1  классе  –  приобщить  детей  к

наблюдению  за  окружающей  действительностью,  развить  важнейшие  для
художественного творчества  способности,т.е.  умение  видеть  жизнь  глазами  художника.
Формирование  наблюдательности,  внимательности  к  окружающей  действительности  и
первичное освоение художественных материалов.

Практические  занятия  рисунком и  живописью имеют целью совершенствование
навыков  художественной  деятельности  учащихся  в  области  изображения
действительности.  В  число  этих  навыков  входит:  развитие  художественно-образного
восприятия, наблюдения и оценки объектов действительности; осознанный выбор мотивов
изображения;  посильное  самостоятельное  оформление  жизненных  впечатлений  в  виде
художественно значимых работ в материале композиций, рисунков, этюдов и т.п.

Творчество  является  результатом  осуществления  целостного
учебно-воспитательного  процесса,  результатом  выполнения  школьниками  всей
совокупности учебных задач. Уровнем овладения навыками художественной деятельности
определяется  уровень  художественного развития учащихся,  которое  достигается  только
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посредством  серьезной  и  вдумчивой  работы  по  всем  направлениям  художественной
деятельности.

В работе по рисунку и живописи приобретаются и систематизируются навыки и
знания учащихся в области линейной перспективы, конструктивного построения формы,
передачи пропорций, объема и светотени, состояния и настроения. Особо оговариваются в
заданиях  по  рисунку  и  живописи  моменты  композиционной  деятельности.  Среди
последних выделяется навык работы над эскизом, в котором решаются задачи интересного
выбора мотива, организации картинной плоскости, проработки изобразительного решения
замысла.

Рисунки  должны  выполняться  на  различных  формах  листа,  так  как  выбранный
формат напрямую зависит от художественной техники, в которой воплощается рисунок.
Если для работы в технике живописи лучше использовать большие листы бумаги, то для
рисунков,  выполняемых  в  графических  техниках  (карандаш,  тушь,  палочка,  восковые
мелки, грифель), больше подходят совсем небольшие форматы. Для выполнения работ в
объемной  пластике  учащиеся  применяют  такие  материалы,  как  глина,  пластилин,
пластика, при конструировании и аппликации – бумага, картон, клей и т.д.

Каждая  художественная  техника  в  той  или  иной  степени  развивает  у  ребенка
разные области руки, предплечья и пальцев. Так, например, тонкая графическая работа
учит лучшей координации движений, лепка развивает пальцы, а задания, выполняемые в
живописных техниках, способствуют большей свободе и раскованности всей руки.

В  работе  по  скульптуре  заложены  большие  возможности  для  эстетического  и
художественного воспитания учащихся, а также для общего их развития.

Первоначальная ориентировка детей в  окружающей среде  происходит  не  только
зрительно. Через осязание и действие ребенок познает скульптуру предмета, что в свою
очередь формирует понятия целесообразных действий с ними.

Лепка  в  силу  своей  специфики  является  эффективным  средством  познания
объемно-пространственных  свойств  действительности  -  важного  фактора  в  общем
развитии ребенка. В педагогическом отношении роль лепки важна так же, как и других
общеобразовательных предметов. В раннем же возрасте она нередко представляет собой
более  активное  развивающее начало,  чем рисунок.  Трехмерное  изображение  объемных
предметов  помогает  школьникам  познать  объекты  в  реальной  полноте  их  формы,  что
облегчает в дальнейшем работу над изображением тех же предметов в рисунке.

Работая с материалами скульптуры, учащиеся расширяют круг знаний о свойствах
материалов,  овладевают полезными техническими навыками,  тренируют руку и  глаз,  а
также  способность  координировать  движения  руки  со  зрительно  воспринимаемым
объектом.

Содержание практической деятельности в скульптуре и керамике, так же как и в
декоративно-прикладном  искусстве  и  в  работе  на  плоскости  (графика,  живопись),
предполагает  решение  четырех  учебных  задач:  композиции,  формы  -  пропорций  –
конструкции, передачу пространства и объема, использование цвета и освещенности. В
лепке  перечисленные  задачи  выражаются  наиболее  отчетливо.  Учащиеся  на  практике
знакомятся с умением изобразить предмет с разных точек зрения, учатся видеть предметы
в  пространстве.  В  сознании  школьников  постепенно  формируются  понятия  «объем» и
«пространство»,  понимание  зависимости  формы  предмета  от  материала.  Школьники
убеждаются  в  важности  цвета  и  освещенности  в  передаче  художественного  образа
скульптуры.

Работа  в  области  скульптуры  и  особенно  керамики  требует  индивидуального
подхода  к  ученикам,  особенно  в  тех  случаях,  когда  необходима  работа  с  гончарным
кругом, с обжигом; поэтому желательно, чтобы группы учащихся были небольшими (8-12
человек)
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В эстетическом воспитании важную роль  играет  развитие  внутренней  культуры
школьника, одним из показателей которой является способность личности к восприятию
прекрасного в произведениях искусства и окружающей действительности.

Специфика творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства
и дизайна предполагает приобщение школьников к активному творчеству, привитие любви
к предметному труду, развитие способности понимать истинную ценность предметов.

Цели и задачи уроков ИЗО:
● развитие эстетической и эмоциональной отзывчивости к произведениям искусства,

умения понимать их художественный образ, стремления изучать изобразительное
искусство  и  памятники  культуры,  умения  понимать  и  ценить  народное
художественное творчество;

● воспитание  активного  эстетического  отношения  к  действительности.  Видеть
красоту времен года, открывать для себя контрасты цветовых палитр осени и зимы,
весны и лета, чувствовать постоянное движение в живой природе, передавать это
движение  художественными  средствами  (графическими,  живописными,
пластическими), слышать это «движение» в предложенных педагогом музыкальных
фрагментах, чувствовать его в поэзии, соотнося все это с впечатлениями реального
мира, - основная цель первого года обучения.

● формирование  практических  навыков  художественно-творческой  деятельности,
понимания связи художественно-образных задач произведений с идеей и замыслом;
умение  обобщать  свои  жизненные  представления  с  учетом  возможностей
художественных средств;

● раскрытие  перед  учащимися  социальной  роли  архитектуры,  изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна;

● знакомство с профессиями художников-проектировщиков, художников-дизайнеров,
художников-прикладников, их творческой и практической деятельностью.
Процесс  обучения  должен  происходить  из  жизненного  опыта  детей  и  их

представлений, опираться на знание различных видов искусства. У школьников должны
постепенно складываться определенные понятия о красоте, удобстве, полезности.

На всех этапах обучения особое внимание обращать на:
● развитие образного восприятия окружающего пространства;
● формирование понятия роли и места декоративно-прикладного искусства и дизайна

в архитектурном пространстве (их характер и значение);
● специфику  использования  цвета  в  декоративно-прикладном искусстве,  народном

творчестве и дизайне.
У  всех  детей  с  момента  возникновения  стремления  к  разнообразным  видам

деятельности  необходимо  формировать  художественно-образное  начало,  что  является
обязательной предпосылкой к продуктивному творчеству.
Большое  значение  в  формировании  эмоционально-оценочного  отношения,  в
формировании  вкуса  имеют  обсуждение  творческих  работ  учащихся,  выставки  из
произведений, восприятие произведений профессиональных художников.

2.2.7. ТЕХНОЛОГИЯ
Авт. Н. И. Роговцева, С.В. Анащенкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Программа  разработана  на  основе  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном
мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических
операций  приобретают  всё  большее  значение.  Вводить  человека  в  мир  технологии
необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности  предмета  «Технология»  позволяют  гораздо  больше,  чем  просто
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной
школе  при  соответствующем  содержательном  и  методическом  наполнении  данный
предмет  может  стать  опорным  для  формирования  системы  универсальных  учебных
действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в
задании,  преобразование,  оценка  результата,  умения  распознавать  и  ставить  задачи,
возникающие  в  контексте  практической  ситуации,  нахождение  практических  способов
решения,  умение  добиваться  достижения  результата  и  т.  д.)  достаточно  наглядны  и,
значит, более  понятны для детей.  Навык выполнять  операции технологично позволяет
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий
на  уроках  технологии.  Знание  последовательности  этапов  работы,  чёткое  создание
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий
любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание  не  только  даёт  ребёнку  представление  о  технологическом  процессе  как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований,  предъявляемых  к  технической  документации,  но  и  показывает,  как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
   Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств,  а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной

деятельности  на  основе  овладения  технологическими  знаниями,
технико-технологическими  умениями  и  проектной
деятельностью;

• формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  труду  и
людям труда.

Общая характеристика курса

Теоретической основой данной программы являются:
• системно-деятельностный  подход  —  обучение  на  основе  реализации  в

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает  переход
внешних  действий  во  внутренние  умственные  процессы  и  формирование
психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных)
действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и
др.);

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности  —  понимание  процесса  учения  не  только  как  усвоение  системы
знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций
учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного
и социального опыта.

Основные задачи курса:
• духовно-нравственное  развитие  учащихся;  освоение  нравственно-этического  и
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социально-исторического  опыта  человечества,  отражённого  в  материальной
культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда;
знакомство с современными профессиями;

• формирование  идентичности  гражданина  России  в  поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;
развитие  способности  к  равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения
личности  другого  человека;  воспитание  толерантности  к  мнению  и  позиции
других;

• формирование  целостной  картины  мира  (образа  мира)  на  основе  познания  мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства  с  миром  природы,  на  основе  освоения  трудовых  умений  и  навыков,
осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

• развитие  познавательных  мотивов,  интересов,  инициативности,  любознательности
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
— внутреннего  плана  деятельности,  включающего  целеполагание,

планирование  (умения  составлять  план  действий  и  применять  его  для
решения  учебных  задач),  прогнозирование(предсказание  будущего
результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),  контроль,
коррекцию и оценку;

— умений  переносить  усвоенные  в  проектной  деятельности  теоретические
знания  о  технологическом  процессе  в  практику   изготовления  изделий
ручного  труда,  использовать  технологические  знания  при  изучении
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности
(умения  выслушивать  и  принимать  разные  точки  зрения  и  мнения,
сравнивая  их  со  своей,  распределять  обязанности,  приходить  к  единому
решению  в  процессе  обсуждения,  т.  е.  договариваться,  аргументировать
свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);

— первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и
технико-технологических  умений  на  основе  обучения  работе  с
технологической  документацией  (технологической  картой),  строгого
соблюдения  технологии  изготовления  изделий,  освоения  приёмов  и
способов  работы  с  различными  материалами  и  инструментами,
неукоснительного  соблюдения  правил  техники  безопасности,  работы  с
инструментами, организации рабочего места;

— первоначальных  умений  поиска  необходимой  информации  в  различных
источниках,  проверки,  преобразования,  хранения,  передачи  имеющейся
информации, а также навыков использования компьютера;

— творческого  потенциала  личности  в  процессе  изготовления  изделий  и
реализации проектов.

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального
курса  технологии  через  осмысление  младшим  школьником  деятельности  человека  на
земле,  на  воде,  в  воздухе  и  в  информационном  пространстве.  Человек  при  этом
рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе
работы с технологической картой.
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Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника —
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В
программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная
деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая
карта  помогает  учащимся  выстраивать  технологический  процесс,  осваивать  способы и
приёмы  работы  с  материалами  и  инструментами.  На  уроках  реализуется  принцип:  от
деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых
учащиеся:
• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения

при  изготовлении  изделия,  учатся  подбирать  необходимые  материалы  и
инструменты;

• овладевают  отдельными  технологическими  операциями  (способами  работы)  —
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими
человеку при обработке сырья и создании предметного мира;

• знакомятся  с  законами  природы,  знание  которых  необходимо  при  выполнении
работы;

• учатся экономно расходовать материалы;
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре
и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);

• учатся преимущественно конструкторской деятельности;
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях
гармонизации  форм  и  конструкций  используются  средства  художественной
выразительности,  изделия  изготавливаются  на  основе  правил  декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа  предусматривает  использование  математических  знаний:  это  и  работа  с
именованными  числами,  и  выполнение  вычислений,  расчётов,  построений  при
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и
преобразования  информации  также  тесно  связано  с  образовательной  областью
«Математика и информатика».
При  изучении  предмета  «Технология»  предусмотрена  интеграция  с  образовательными
областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для
понимания  детьми  реализуемых  в  изделии  технических  образов  рассматривается
культурно-исторический  справочный  материал,  представленный  в  учебных  текстах
разного  типа.  Эти  тексты  анализируются,  обсуждаются;  дети  строят  собственные
суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 
        Программа «Технология»,  интегрируя знания о  человеке,  природе и  обществе,
способствует  целостному  восприятию  ребёнком  мира  во  всём  его  многообразии  и
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
        Проектная  деятельность  и  работа  с  технологическими  картами  формируют  у
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий
и  выбирать  необходимые  средства  и  способы  их  выполнения.  Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить
решения  в  ситуации  затруднения,  работать  в  коллективе,  нести  ответственность  за
результат  и  т.д.  Всё  это  воспитывает  трудолюбие  и  закладывает  прочные  основы
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способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт
преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего
школьника,  предоставляет  уникальные  возможности  для  его  духовно-нравственного
развития.  В  программе  «Технология»  предусмотрены  материалы  о  гармоничной  среде
обитания  человека,  что  позволяет  сформировать  у  детей  устойчивые  представления  о
жизни  в  гармонии  с  окружающим  миром.  Знакомство  с  народными  ремёслами  и
народными  культурными  традициями,  активное  изучение  образов  и  конструкций
природных объектов,  которые  являются  неисчерпаемым источником идей  для  мастера,
способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми
в процессе  изучения других учебных предметов:  окружающего мира,  изобразительного
искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при
изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами.
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются
в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни
одно  из  которых  не  обходится  без  природных  ресурсов.  Деятельность  человека  —
созидателя  материальных  ценностей  и  творца  окружающего  мира  —  в  программе
рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию
экологической  культуры  детей.  Изучение  этнокультурных  традиций  в  деятельности
человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных  структурных  компонентов  личности  (интеллектуального,
эмоционально-эстетического,  духовно-нравственного,  физического)  в  их  единстве,  что
создаёт условия для гармонизации развития,  сохранения  и  укрепления  психического и
физического здоровья учащихся.

Место курса в учебном плане

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на
135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные
недели в каждом классе).

Результаты изучения курса

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.

Личностные результаты
1.Воспитание  патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и
историю России.
2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование  уважительного отношения  к  иному мнению,  истории  и  культуре
других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и  личной ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
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Метапредметные результаты
1. Овладение  способностью  принимать  и  реализовывать  цели  и  задачи  учебной
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,  определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами  и  технологиями учебного предмета,  в  том числе  умений
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать  с  аудио-,  видео-графическим  сопровождением,  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета.
6. Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами,  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
форме.
7. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям.
8. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение  базовыми предметными и  межпредметными понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
1. Получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного
выбора профессии.
2. Формирование  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.
4. Использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач.
5. Приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Общекультурные  и  общетрудовые   компетенции  (знания,  умения  и  способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,  техника,
предметы  быта  и  декоративно-прикладного  искусства  и  т.  д.  разных  народов  России).
Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного  искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных
народов.

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность,  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их
профессии;  традиции  и  творчество  мастера  в  создании  предметной  среды  (общее
представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника
и  дидактических  материалов),  её  использование  в  организации  работы.  Контроль  и
корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и  оформление  документации
(целеполагание,  планирование,  выполнение,  рефлексия,  презентация,  оценка).  Система
коллективных,  групповых  и  индивидуальных  проектов.  Культура  межличностных
отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной  деятельности  — изделия,
которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности
и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.

Технология ручной обработки материалов.

Элементы графической грамоты

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных
физических,  механических  и  технологических  свойств  материалов,  используемых  при
выполнении  практических  работ.  Многообразие  материалов  и  их  практическое
применение  в  жизни.  Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование
материалов.  Выбор  и  замена  материалов  в  соответствии  с  их
декоративно-художественными  и  конструктивными  свойствами,  использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  соблюдение  правил  их  рационального  и  безопасного
использования.
Общее  представление  о  технологическом  процессе,  технологической  документации
(технологическая  карта,  чертёж  и  др.);  анализ  устройства  и  назначения  изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор  и  замена  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью
получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение

125



необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение  основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  Умение заполнять
технологическую  карту.  Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема  (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений.  Разметка  деталей  с
опорой на  простейший чертёж,  эскиз.  Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).
Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о  конструкции  изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,  конструкции  и  внешнего
оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу.
 Практика работы на компьютере

Информация,  её  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  Клавиатура,
общее  представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,
использование  простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми  образовательными  ресурсами),  готовыми  материалами  на  электронных
носителях (СО).
Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс  (33 ч)
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

                   Давайте познакомимся (3 ч)

Как работать с учебником (1ч)
Знакомство  с  учебником  и  рабочей  тетрадью,
условными обозначениями, критериями оценки изделия
по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с
соседом  по  парте,  сбор  информации  о  круге  его
интересов,  осмысление  собственных  интересов  и
предпочтений и заполнение анкеты

Сравнивать  учебник,  рабочую  тетрадь,  объяснять  назначение
каждого  пособия.  Осваивать  критерии  изготовления  изделия  и
навигационную систему учебника (систему условных знаков).
Осуществлять  поиск  необходимой  информации  (задавать
вопросы о круге интересов и отвечать на них). Анализировать,
отбирать, обобщать полученную информацию и переводить её в
знаково-символическую систему (рисунок-пиктограмму)
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Материалы и инструменты (1ч)
Знакомство  с  понятиями:  материалы,  инструменты.
Организация рабочего места
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение
инструментов и материалов. Уборка рабочего места

Находить  и  различать  инструменты,  материалы.  Устанавливать
связи  между  видом  работы  и  используемыми  материалами  и
инструментами.  Организовывать  свою  деятельность:
подготавливать  рабочее  место,  правильно  и  рационально
размещать инструменты и материалы, убирать рабочее место

Что такое технология (1ч)
Знакомство со значением слова «технология» (названия
предмета  и  процесса  изготовления  изделия).
Осмысление освоенных умений.

2

3 ПОНЯТИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ

Объяснять  значение  слова  «технология»,  осуществлять  поиск
информации в словаре из учебника.  Называть освоенные виды
деятельности,  соотносить  их  с  освоенными  умениями.
Прогнозировать результат своей деятельности

                                                  Человек и земля (21 ч)

Природный материал (1 ч)
Виды природных материалов. Подготовка природных 
материалов к работе, приемы и способы работы с ними.
Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 
природного материала. Выполнение аппликации по 
заданному образцу.
Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, 
выполнения работы.

Изделие: «Аппликация из листьев»

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 
материалы -  их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.) 
Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 
Осмысливать значение бережного отношения к природе. 
Соотносить природные материалы по форме и цвету с 
реальными объектами. Выполнять практическую работу из 
природных материалов: собирать листья, высушивать под 
прессом и создавать аппликацию из сухих листьев по заданному 
образцу, заменять листья похожими по форме и размеру на 
образец. Выполнять работу с опорой на слайдовый план. 
Соотносить план с собственными действиями 

Пластилин (2 ч)

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, 
используемые при работе с пластилином. Приемы 
работы с пластилином.
Выполнение аппликации из пластилина. Использование
рубрики «Вопросы юного технолога» для организации 
своей деятельности и её рефлексии.
Понятия: эскиз, сборка.
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 
поляна».
Изготовление изделия из природного материала с 
использованием техники соединения пластилином. 
Составление тематической композиции.

Понятие: композиция.

Изделие: «Мудрая сова»

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства 
пластичных материалов. Осваивать способы и правила работы с 
пластичными материалами. Анализировать изделие, планировать
последовательность его изготовления под руководством учителя. 
Корректировать изготовление изделия. Оценивать выполняемое 
изделие на основе рубрики «Вопросы юного технолога».
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в
учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов.

Сравнивать свойства различных природных материалов: листьев,
шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. 
Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными 
объектами, отбирать необходимые материалы для изготовления 
изделия. Осваивать приемы соединения природных материалов 
при помощи пластилина. Составлять композицию из природных 
материалов. Составлять план работы над изделием с помощью 
рубрики «Вопросы юного технолога». Осмысливать значение 
бережного отношения к природе.

Растения (2часа)
Использование растений человеком. Знакомство с 
частями растений. Знакомство с профессиями, 
связанными с земледелием. Получение и сушка семян.

Понятие: земледелие.

Изделие: «Получение и сушка семян».

Проект «Осенний урожай»
Осмысление этапов проектной деятельности ( на 
практическом уровне). Использование рубрики 
«Вопросы юного технолога» для организации 
проектной деятельности. Приобретение первичных 
навыков работы над проектом под руководством 
учителя. Отработка приемов работы с пластилином, 
навыков использования инструментов.

Понятие: проект.

Актуализация  знаний об овощах. Осмыслить  значение 
растений для человека.
Выполнять  практическую работу по извлечению семян из 
плодов и их сушки, оформлять  пакетик для хранения семян.

Осваивать  приемы работы с пластилином ( скатывание, 
сплющивание, вытягивание и др.) Подбирать  цвета пластилина 
для изготовления изделия. Осваивать  первичные навыки 
работы над проектом под руководством учителя и с помощью 
рубрики «Вопросы юного технолога»: Ставить  цель, 
составлять  план, распределять роли, проводить самооценку. 
Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 
совместную практическую деятельность, анализировать свою 
деятельность, анализировать план работы над изделием, 
сопоставлять с ним свои действия и дополнять недостающие 
этапы изготовления изделия.
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Изделие: «Овощи из пластилина»

Бумага (2часа)
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и 
способы работы с бумагой. Правила безопасной работы
с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 
помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей 
изделия при помощи клея. Составление симметричного
орнамента из геометрических фигур. Знакомство с 
использованием бумаги и правилами экономного ее 
расходования.

Понятие: шаблон, симметрия, правила безопасной 
работы.

Изделие: «волшебные фигуры», «Закладка из бумаги»

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 
бумаги (состав, цвет, прочность). Определять виды бумаги по 
цвету и толщине. Осваивать приемы работы с бумагой, правила 
работы ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, 
правила соединения деталей изделия при помощи клея. 
Выполнять на основе шаблона симметричные фигуры из 
цветной бумаги, создавать полуобъемную аппликацию. 
Планировать и осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов. Выполнять симметричную 
аппликацию из геометрических фигур по заданному образцу.

Насекомые (1 час)
Знакомство с видами насекомых. Использование 
человеком продуктов жизнедеятельности пчел. 
Составление плана изготовления изделия по образцу на
слайдах. Изготовление изделия из различных 
материалов (природные, бросовые материалы, 
пластилин, краски). 

Изделие: «Пчелы и соты»

Использовать различные виды материалов при изготовлении 
изделий ( (природные, бросовые и др.). Соотносить форму и 
цвет природных материалов с раздельными объектами и 
находить общее. Осваивать приемы соединения природных 
материалов при помощи пластилина. Самостоятельно 
планировать, контролировать и корректировать свою  
деятельность при изготовлении изделия по слайдовому плану. 
Оценивать качество изготовления работы, используя рубрику 
«Вопросы юного технолога».

Дикие животные (1 час)
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа.
Изготовление аппликации из журнальных вырезок в 
технике коллаж. Знакомство с правилами работы в 
паре.
Проект «Дикие животные»

Изделие «Коллаж»

Осваивать приемы создания изделия в технике коллажа. 
Осваивать п
первичные навыки работы над проектом под руководством 
учителя: распределять роли, составлять план на основе 
рубрики «Вопросы юного технолога»,
Обсуждать план в паре; корректировать свою деятельность и 
деятельность партнера при изготовлении изделия; проводить 
оценку и самооценку. Слушать собеседника, излагать свое 
мнение. Отбирать материал для изготовления изделия по 
тематике, цвету, размеру, самостоятельно составлять 
композицию. Использовать правила работы с бумагой, 
ножницами и клеем, оформлять изделие.

Новый год ( 1 час)
Проект «Украшаем класс к Новому году»
Освоение проектной деятельности: работа в парах, 
распределение ролей, представление работы классу, 
оценка готовности изделия. Подбор необходимых 
инструментов и материалов. Выполнение разметки 
детали по шаблону. Соединение деталей изделия при 
помощи клея. Изготовление елочной игрушки из 
полосок цветной бумаги, раскрой бумаги без ножниц. 
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором 
к стеклу .
Изделия: «Украшение на елку», «Украшение на окно».

Использовать умение работать над проектом под руководством 
учителя: составлять план с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога», распределять роли, оценивать свою работу. 
Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 
совместную практическую деятельность, анализировать свою 
деятельность.
Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы 
работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять 
разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в 
технике обрывания по контуру. Создавать собственное изделие 
на основе заданной технологии и приведенных образцов. 
Оформлять класс.

Домашние животные (1час)
Виды домашних животных. Значение домашних 
животных в жизни человека. Изготовление фигурок 
домашних животных из пластилина. Закрепление 
навыков работы с пластилином.
Изделие: «Котенок»

Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 
сплющивание, вытягивание. Анализировать форму и цвет 
реальных объектов (домашних животных), соблюдать их при 
изготовлении изделий. Планировать и осуществлять работу на 
основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов, определять по слайдовому плану
последовательность изготовления изделия. Определять и 
использовать приемы работы с пластилином, необходимые для 
изготовления изделия.

Такие разные дома (1 час)
Знакомство с видами домов и материалами, 
применяемыми при их постройке. Практическая работа
по определению свойств гофрированного картона. 
Изготовление макета дома с использованием 
гофрированного картона и природных материалов.

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
различные виды домов. По иллюстрации учебника и 
собственным наблюдениям составлять рассказ о материалах, 
используемых при строительстве домов. Исследовать, 
наблюдать, сравнивать, составлять свойства гофрированного 
картона.  Проводить эксперимент по определению способа 
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Понятия: макет, гофрированный картон.
Изделие: «Домик из веток»  

сгибания гофрированного картона (вдоль линий). Создавать 
макет дома из разных материалов (гофрированный картон и 
природные материалы). Осваивать способы работы с шаблоном 
и соединением деталей при помощи пластилина. 
Планировать и осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов. Контролировать и 
корректировать выполнение работы на основе слайдового 
плана.

Посуда (2 часа)
Знакомство с видами посуды и материалами, из 
которых её изготавливают. Использование посуды. 
Сервировка стола и правила поведения за столом при 
чаепитии.
Понятия: сервировка, сервиз.

Проект: «Чайный сервиз»

Изготовление разных изделий по одной технологии из 
пластилина. Работа в группах при изготовлении 
изделий для чайного сервиза.

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница»

Использовать умения работать над проектом под руководством 
учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 
ставить цель, составлять и обсуждать план изготовления 
изделия, распределять роли, проводить оценку качества 
изготовления изделия. Слушать собеседника, излагать свое 
мнение, осуществлять совместную практическую деятельность,
анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия 
на основе одной технологии, самостоятельно составлять план 
их изготовления. Использовать приемы работы с пластилином: 
скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание, 
вдавливание. Анализировать форму, свет и размер реальных 
объектов, соблюдать их при изготовлении изделия. 
Использовать правила сервировки стола для чаепития при 
создании композиции «Чайный сервиз», осваивать правила 
поведения за столом.

Свет в доме (1 час)
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в
доме. Сравнение старинных и современных способов 
освещения жилища. Изготовление модели торшера, 
закрепление навыков вырезания окружности. 
Знакомство с правилами безопасной работы шилом.

Изделие: торшер. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
различные виды осветительных приборов. На основе 
иллюстраций учебника составлять рассказ о старинных и 
современных способах освещения жилищ, находить 
элементарные причинно-следственные связи. Анализировать 
конструктивные особенности торшера. Планировать и 
осуществлять работу на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Осваивать правила работы с шилом  и подготавливать рабочее 
место.  Выполнять раскрой деталей изделия с использованием 
шаблона и соединение деталей при помощи клея и пластилина.  

Мебель (1 час)
Знакомство с видами мебели и материалами, которые 
необходимы для ее изготовления. Освоение правил 
самообслуживания (уборка комнаты и уход за 
мебелью). Изготовление модели стула из 
гофрированного картона. Отделка изделия по 
собственному замыслу.

1 Изделие: стул

Планировать и осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдовых и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов. Использовать способы работы с 
бумагой, выполнять раскрой деталей по шаблону, выбирать 
необходимые материалы и приемы работы для украшения 
изделия, оформлять изделие по собственному эскизу. 
Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. 
Составлять рассказ об инструментах, приспособлениях и 
материалах, необходимых для уборки квартиры, основываясь на 
своем опыте. 

Одежда, ткань, нитки (1 час)
Знакомство с видами одежды, её назначением и 
материалами, из которых её изготавливают. Способы 
создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и на 
производстве. Создание разных видов кукол из ниток 
по одной технологии.
Понятия: выкройка, модель.

Изделие: кукла из ниток.

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
текстильные и волокнистые материалы. Определять под 
руководством учителя виды тканей и нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение в быту и на производстве. 
Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от 
назначения изделий. Определять инструменты и 
приспособления, необходимые для работы. Осваивать умения 
наматывать, связывать и разрезать нитки. Планировать и 
осуществлять работу на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Осмысливать способы изготовления и её назначения.

Учимся шить (3 часа)
Знакомство с правилами работы иглой. Освоение 
строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом 
змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 
Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями. 
Использование разных видов стежков для оформления 
изделия. Оформление игрушки при помощи пуговиц.

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении 
изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания 
пуговиц и использовать их для оформления изделий. 
Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с ушком, 
пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их пришивания,
а также способы выполнения стежков на основе прямых стежков.
Осуществлять выбор ниток и пуговиц для изготовления изделия
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Изделия: строчка прямых стежков, строчка стежков 
с перевивом змейкой, строчка стежков с перевивом 
спиралью, закладка с вышивкой, пришиваем пуговицу с 
двумя отверстиями, медвежонок.

по контрасту. Организовывать рабочее место. Осваивать 
правила экономного расходования тканей и ниток при 
изготовлении изделия. Планировать и осуществлять работу на 
основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов.

Передвижение по земле (1час)
Знакомство со средствами передвижения в различных 
климатических условиях. Значение средств 
передвижения в жизни человека. 
Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами 
соединения деталей.
Изготовление из конструктора модели тачки.

2 Изделие: «Тачка»

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомиться с 
видами деталей и способами их соединения. Конструировать 
изделие на основе предложенного плана, искать и заменять 
детали конструкции, выбирать способы сборки. Применять 
приемы работы с конструктором – завинчивание и отвинчивание 
гайки – при сборке и разборке моделей. Осваивать разные виды 
соединений деталей (подвижное и неподвижное). Моделировать
и собирать изделие из конструктора, проектировать 
конструкцию простого бытового приспособления – тачки. 
Планировать и осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдов.

Человек и вода ( 3 часа)
Вода в жизни человека. Вода в жизни 
растений . 1 час.
Осмысление значимости воды для человека и 
растений. Выращивание растений и уход за 
комнатными растениями. Правила ухода за 
комнатными растениями. Проведение 
эксперимента по определению всхожести семян. 
Проращивание семян.

Понятие: рассада.

3 Изделие: «Проращивание семян»

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 
растений. Осуществлять поиск необходимой информации
о воде, ее значении для жизни на земле, использование 
воды человеком (способ добывания питьевой воды из-под 
земли, значение воды для здоровья человека), о 
передвижении по воде и перевозке грузов с 
использованием водного транспорта. Сравнивать 
информацию, полученную из разных источников (из 
разных учебников, текстов, собственных наблюдений и 
опыта). На основе сравнения информации делать выводы
и обобщения.

Проращивать семена. Проводить эксперимент, 
исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать
результаты. Определять и использовать инструменты и 
приспособления, необходимые для ухода за комнатными 
растениями.

Питьевая вода . 1 час.
Изготовление макета колодца из разных 
материалов (бумага и природные материалы). 
Анализ конструкции изделия, создание модели 
параллелепипеда при помощи шаблона развертки 
и природного материала (палочек). Создание 
композиции на основе заданного в учебнике 
образца.

4 Изделие: колодец

Отбирать материалы. Инструменты и приспособления 
для работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 
последовательность создания модели параллелепипеда из 
бумаги при помощи шаблона развертки и природного 
материала (палочек).

Самостоятельно анализировать образец. 
Конструировать макет колодца. Использовать известные
свойства материалов при определении приемов 
изготовления изделия. Сравнивать способы и приемы 
изготовления изделия. Сопоставлять и оформлять 
композицию по образцу или  собственному замыслу. 
Использовать различные виды материалов для создания 
композиции и её оформления.

Передвижение по воде. 1 час.
Знакомство со значением водного транспорта для 
жизнедеятельности человека.

Анализировать процесс сборки реального объекта 
(плота), конструировать макет плота с использованием 
технологии реальной сборки. Осваивать новые способы 
соединения деталей, технику работы с бумагой – оригами.

Проект «Речной флот»
Знакомство со способами сборки плота. Создание 
из бумаги модели плота. Создание фигуры 
цилиндрической формы из бумаги. Исследование 
различных материалов на плавучесть. Знакомство 
со способами и приемами изготовления изделий в
технике оригами. Сравнение способов 
изготовления плавательных средств (кораблика и 
плота) из различных материалов.

Составлять и оформлять композиции по образцу. 
Самостоятельно анализировать образец, определять 
недостающие этапы его изготовления. Исследовать 
различные материалы на плавучесть. Использовать 
известные свойства материалов при определении приемов 
изготовления изделия.

Определять используемые материалы и инструменты по 
слайдам готовых изделий. Осваивать приемы техники 
оригами. Сравнивать модели одного изделия, 
изготовленные из разных материалов ( в том числе из 
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Понятие: оригами.

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот».

природных и бросовых).

Использовать умения работать над проектом под 
руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 
юного технолога»: ставить цель, составлять план, 
распределять роли, проводить самооценку. Обсуждать 
план. Слушать собеседника, излагать свое мнение. 
Осуществлять совместную практическую деятельность, 
анализировать свою деятельность.

Человек и воздух  (3 часа).

Использование ветра (1час)
Осмысление способов использования ветра 
человеком. Работа с бумагой. Изготовление 
макета по шаблону. Рациональное размещение 
материалов и инструментов. Знакомство со 
способами разметки при помощи линейки 
(вычерчивание диагонали.  Изготовление модели 
флюгера из бумаги. Оформление изделия по 
самостоятельному замыслу.
 
Понятие: флюгер.
Изделие : Вертушка.

Осуществлять поиск необходимой информации об 
использовании ветра, о полетах человека, летательных 
аппаратах. Сопоставлять данную информацию со 
знаниями, полученными при изучении других предметов, 
из собственных наблюдений и прочитанных книг. 
Приводить. собственные примеры, делать выводы и 
обобщения, аргументировать свои ответы

Осваивать технологию моделирования в практической 
деятельности при изготовлении вертушки. Чертить 
диагональ по линейке. Осваивать  соединение деталей с 
помощью кнопки. Использовать приемы работы с 
бумагой. Выполнять оформление изделия по 
собственному замыслу.

Полеты птиц (1час)                                                  
Знакомство с видами птиц. Закрепление навыков 
работы с бумагой. Знакомство со способом 
создания мозаики с использованием техники 
*рваная бумага* Знакомство со способами 
экономного расходования материала при 
выполнении техники *рваная бумага*. 
Выполнение аппликации. Выполнение деталей 
для мозаики в группе

Понятие: мозаика.
Изделие Попугай

Осваивать новый способ изготовления мозаики, 
применяя технику рваная бумага. Подготавливать свое 
рабочее место. Рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать технику безопасной работы 
инструментами, закреплять навыки работы с бумагой и 
клеем. Осваивать и использовать способы экономного 
расходования бумаги при выполнении техники «рваная 
бумага»

Изготавливать по образцу в соответствии с планом 
аппликацию из  бумаги, контролировать и корректировать 
последовательность выполнения. Выполнять заготовки 
для мозаики в группе.

Полеты человека (1час)                                           
Знакомство с видами летательных аппаратов. 
Моделирование. Изготовление моделей самолета 
и парашюта. Закрепление умений работать с 
бумагой в технике оригами ,размечать по 
шаблону. Оформление изделия по собственному 
замыслу.

Понятие: летательный аппарат.
Изделия: Самолет, Парашют.

Сравнивать современные и старинные виды летательных
аппаратов. Подготавливать свое рабочее место, 
размещать материалы и  инструменты. Соблюдать 
технику безопасности, закрепляя навыки самоорганизации
в деятельности.

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 
ножницами и клеем .Самостоятельно создавать изделие по
слайдовому плану, использовать технику оригами.

Проводить эксперимент, определять прямую 
зависимость( чем  тяжелее груз, тем выше скорость 
падения парашюта)

Человек и информация (3часа)

 Способы общения (1час)
Изучение способов общения и получения 
информации .Закрепление способов работы с 
бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 
пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в разные 
Знаково- символические системы ( пиктограммы).
Использование знаково-символической системы 
для передачи информации  ( кодирование 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и 
сравнивать способы общения и передачи информации в 
разных средах (животный мир, человек), на основании 
полученного материала самостоятельно делать простые 
выводы и обосновать их.

Осваивать способы работы с новым материалом( глиной), 
в том числе нанесение на рисунках на него рисунка с 
помощью стеки. Переводить информацию в разные 
знаково- символические системы (пиктограммы) 
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,шифрование). 

Изделия: Письмо на глиняной дощечке, 
Зашифрованное письмо.

Самостоятельно анализировать образец, определять 
недостающие элементы. Определять прием работы с 
пластилином при изготовлении изделия.

Определять необходимые для изготовления изделия 
материалы инструменты по слайдовому плану.                     

Важные телефонные номера.  Правила 
движения.(1час)
Знакомство со способами передачи информации. 
Перевод информации в знаково- символическую 
систему. Осмысление значения дорожных знаков 
для обеспечения безопасности. Определение 
безопасного маршрута от дома до школы, его 
графическое отображение.

Изделие: Важные телефонные номера.

Осуществлять поиск информации о способах передачи 
информации. Анализировать и сравнивать информацию в
текстовой и знаково- символической форме. 
Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их 
значение.

Составлять таблицу важных телефонных номеров, 
маршрута передвижения от дома до школы, использовать 
для этого информацию из  учебника и собственный опыт. 
Рисовать простой план местности, размечать на нем 
дорожные знаки, определять маршрут.

Компьютер (1час)
Изучение компьютера и его частей. освоение 
правил пользования компьютером.

Понятия: компьютер. Интернет.

Осуществлять поиск информации о компьютере, его 
составных частях, сферах применения. Осваивать 
правила использования компьютера.

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать 
его; называть и показывать части компьютера; находить 
информацию в Интернете с помощью взрослого.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Книгопечатная продукция: Роговцева Н.И.. Анащенкова С.В. Технология. Рабочие 
програмы. 1-4 классы.
Учебники: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс;
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник 2 класс;
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник 3 класс;
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник 4 класс.
Рабочие татради: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая 
тетрадь. 1 класс;
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шпикалова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шпикалова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Методические пособия: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии.
1 класс;
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шпикалова Н.В. Уроки технологии. 2 класс;
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шпикалова Н.В. Уроки технологии. 3 ,4 класс;
Печатные пособия: Комплекты тематических таблиц: Технология обработки ткани,. 
Технология обработки бумаги и картона. Организация рабочего места.
Демонстрационный и раздаточный материал: коллекции «Бумага и картон», «Лен», 
«Хлопок», «Шерсть».
Информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к учебнику 
«Технология», 1 класс.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы «Маски, шляпы, карнавальные костюмы 
своими руками», «Театр кукол своими руками», «Оригами»;
Слайды по основным темам курса.
Технические средства обучения: оборудование рабочего места учителя, классная доска с 
набором приспособлений для крепления таблиц, магнитная доска, персональный 
компьютер с принтером, ксерокс, проектор для демонстрации слайдов, мультимедийный 
проектор, экспозиционный экран .
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: набор инструментов для 
работы с различными материалами  в соответствии с программой обучения, набор 
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металлических конструкторов, набор пластмассовых конструкторов «Лего», набор 
демонстрационных материалов, коллекций в соответствии с программой, действующие 
модели механизмов, объёмные модели геометрических фигур, наборы цветной бумаги, 
картона, кальки и др., заготовки природного материала.
Оборудование класса: ученические столы двухместные с комплектом стульев, стол 
учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
демонстрационная подставка, настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала, рамки или паспарту для экспонирования детских работ, подставки или витрины
для экспонирования объёмно-пространственных композиций на выставках.

2.2.8.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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Пояснительная записка.
Данная  программа  составлена  в  соответствии  с  Обязательным  минимумом

содержания образования школьников в области физической культуры и Минимальными
требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре,
и  на  основе  «Программы  общеобразовательных  учреждений.  Физическая  культура.
Начальные классы» Автор А.П. Матвеева 2008 г. и предназначена для муниципального
образовательного учреждения для учащихся 1 классов и рассчитан на один учебный год 3
часа в неделю.

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего (2
стандарт) образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе
является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью.

В  процессе  овладения  этой  деятельностью  у  младших  школьников  не  только
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление,
творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, целью данной
программы по физической культуре является формировании у учащихся 1 классов основ
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности.

Данная  программа  по  физической  культуре  для  учащихся  начальной  школы
ориентируется на решение следующих образовательных задач:

● укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и
повышения  функциональных  возможностей  жизнеобеспечивающих  систем
организма; 

● совершенствование  жизненно  важных навыков и  умений посредством обучения
подвижным  играм,  физическим  упражнениям  и  техническим  действиям  из
базовых видов спорта; 

● формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека,  роли  в  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической
подготовленности; 

● развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности. 

Содержание предметного курса
Сохраняя  определенную  традиционность  в  изложении  практического  материала

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием
базовых  видов  спорта,  которые  представляются  соответствующими  тематическими
разделами:  «Гимнастика  с  основами  акробатики»,  «Легкая  атлетика»,  «Подвижные  и
спортивные игры»,«Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел программы
дополнительно  включает  в  себя  подвижные  игры,  которые  по  своему  содержанию  и
направленности согласуются с соответствующим видом спорта.

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный
раздел  «Общеразвивающие  упражнения».  В  данном разделе  предлагаемые упражнения
распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри
разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических
качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения
и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать
преемственность  в  развитии  основных  физических  качеств,  исходя  из  половозрастных
особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения
различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудованием.

В  I классе  согласно учебной программе школьника по преимуществу осваивают
различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и ползания: разучивают
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комплексы  упражнений  утренней  гимнастики  и  физкультминуток,  комплексы  для
формирования  и  укрепления  осанки,  развитие  гибкости,  координации  движений,
быстроты, выносливости. Важной особенностью содержания обучения является освоение
первоклассниками  подвижных  игр  и  навыков  их  самостоятельной  организации  и
проведения. Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с
усвоением основ знаний и способов двигательной деятельности.
Теоретический материал тесно связан с практическим материалом,  который школьники
осваивают  в  динамике  от  I  к  IV  классу.  Программа  предлагает  для  изучения  темы,
связанные  с  историей  физической  культуры  и  спорта,  личной  гигиеной,  организацией
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Проведение  уроков  по  этой  программе  позволит  значительно  повысить
воспитательный и оздоровительный эффект.

Тема и  содержание урока,  во  время учебного процесса  может  варьироваться  по
усмотрению учителя,  ориентируясь на уровень физической подготовленности класс;  на
материально-техническую  базу  школы;  на  климатические  условия  и  места  проведения
урока.  Учитель  физической  культуры  имеет  право  вводить  в  учебный  процесс
дополнительные  темы,  сокращать  или  упрощать  предлагаемый в  программах  учебный
материал,  при  этом  учителю  необходимо  избегать  учебных  перегрузок  учащихся,  не
нарушая  логику  распределения  программного  содержания,  не  выходить  за  рамки
Требований Государственного стандарта.

Программа  оправданна,  поскольку  позволяет  учителю  физической  культуры  на
протяжении  всего  периода  обучения  осуществлять  объективную  оценку  успеваемости
учащихся  с  учётом  индивидуальных  возрастных  и  особенности  полового  развития
каждого ученика.

Учитель вправе самостоятельно разрабатывать индивидуальную возрастную шкалу
требований, и в соответствии с ними оценивать успеваемость учащихся.

Личностные и предметные результаты освоения программы
В результате  освоения  Обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета

«Физическая культура» учащиеся I класса должны:
иметь представление:

● о  возникновении  первых  соревнований,  возникновений  физической  культуры  у
древних людей;

● о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
● о правилах проведения закаливающих процедур;
● об  осанке  и  правилах  использования  комплексов  физических  упражнений  для

формирования правильной осанки;
уметь:

● определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
● вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
● выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
● выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
● выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в передачах,

бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу.
● выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из

упора присев (вперед), стойку на лопатках
● выполнять  лазанье  по  гимнастической  стенке,  по  наклонной  скамейке  в  упоре

присев  и  стоя  на  коленях,  подтягивание  лежа  на  животе  по  горизонтальной
скамейке;

● выполнять  упражнения  на  освоение  навыков  равновесия  (стойка  на  носках  на
одной ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты  на 90º
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● выполнять  на  основе  танцевальных  упражнений  шаг  с  прискоком,  приставные
шаги, шаг галопа в сторону

● выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в
круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие строевые команды
демонстрировать уровень физической подготовленности

Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Отжимания
кол-во раз

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6

Прыжок  в
длину  с  места,
см

118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112

Наклон  вперед,
не сгибая ног в
коленях

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями

пола

Коснуться
пальцами

пола

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями

пола

Коснуться
пальцами

пола
Бег  30  м  с
высокого
старта, с

6,2-5,0 6,7-6,3 7,2-7,0 6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-6,8

Бег 500 м Без учета времени

                                                                  1 класс

№
урока

дата                      Тема, содержание

                            Лёгкая атлетика- 10 часов
               
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ОТ  на  уроках  ФК  по  лёгкой  атлетике,  нормативы  и  требования,  строевые
упражнения, беговые упражнения, эстафеты с бегом.

Беговые упражнения, бег с заданным темпом, эстафетный бег, развитие силовых
качеств, игры.

Высокий и низкий старт, бег 30, 60м, эстафетный бег, метание мал. мяча вдаль с
места, длительный бег в равномерном темпе.

Метание  мяча  с  места,  длительный  бег  в  равномерном  темпе,  полоса
преодоления препятствий, развитие скоростных качеств

Прыжок в длину с  разбега, метание мяча с разбега, кросс (500м), техника бега с
ускорением, прыжки через большую скакалку, силовая подготовка.

Кросс  500м,  метание  мяча  с  разбега,  преодоление  полосы  препятствий,
челночный бег, развитие скоростных качеств.

Бег с преодолением препятствий, метание мяча в цель, бег 30м, броски и ловля
малого мяча в парах, игры с бегом.

Бросок наб. мяча, прыжок в длину с места,  метание мяча в цель с места и ловля,
подтягивания(м)- отжимания(д), игры.

Бросок  наб мяча,  прыжок в  длину с  места,  метание  мяча  с  цель  с  ловлей и
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10.

отскоком в определённое место, силовая подготовка, эстафеты.

Прыжок в высоту с прямого разбега, подтягивания (м)- отжимания(д), полоса
препятствий, спрыгивания на точность приземления, игры.

                           Спортивные и подвижные игры- 14 часов

.11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21-22.

23-24.

ОТ на уроках спортивных игр, стойки и передвижения, ловля и передача в парах
и от стены произвольным способом, игры с бегом, ловлей и метанием.

Совершенствование  передач  и  ловли,  ведение  мяча  по  кругу,  бросок  двумя
руками от груди, плеча, снизу, сверху, бросок в кольцо произвольным способом,
игры.

Ведение мяча с изменением скорости и направления, броски в кольцо, эстафеты
с ведением и бросками.

Ведение  мяча  с  и  бросок  в  кольцо  произвольным  способом,  ведение  между
маячками, передача мяча после ведения, игра «два капитана».

Ведение мяча по условным ориентирам, бросок и передача мяча в движении,
броски в кольцо из различных положений, игра «10 передач».

Бросок в кольцо, ведение мяча в парах, броски и ловля в движении, игра «два
капитана»

Ведение  с  изменением  высоты  отскока  мяча,  эстафеты  с  ведением,
«перестрелка»

Комбинации  из  освоенных  элементов,  бросок  в  кольцо,  эстафеты  с  мячом,
«перестрелка».

Совершенствование  связок  и  комбинаций,  ведение-бросок  в  кольцо,
«перестрелка».

Ведение с изменением направления, выполнение заданий на скорость и точность
с мячом, подвижные игры.

Совершенствование  технических  приёмов  игры,  ведение-бросок  в  кольцо,
подвижные игры.

Совершенствование технических приёмов игры, бросок в щит и ловля, эстафеты
с мячом, подвижные игры.

                          Гимнастика-23 часа         

25.

26.

27.

28.

ОТ  на  уроках  гимнастики,  строевые  упражнения,  упражнения  на  осанку,
упражнения с палкой.

Акробатика: перекаты, кувырки вперёд, назад, берёзка, мост, балансирование с
гимн. палкой, канат, спрыгивание в глубину, силовая подготовка.

Комбинации по акробатике, челночный бег, канат, силовая подготовка

Кувырки,  равновесия  на  одной  ноге,  кувырок  назад  в  стойку  ноги  врозь,
различные перекаты, комбинация из разученных элементов.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46-47

Кувырки,  связки  из  разученных  элементов,  упражнения  на  осанку,  развитие
координационных способностей.

Упражнения  с  обручем  и  скакалкой,  лазание  и  перелезание,  пробегание  под
вращающейся скакалкой, канат, упражнения на гибкость.

Комбинация  с  обручем,  комбинация  со  скакалкой,  упражнения  на  скамейке,
подтягивания-отжимания, силовая подготовка.

Разученные  комбинации  с  обручем  и  скакалкой,  упражнения  на  гибкость,  с
набивным мячом, развитие координационных способностей.

Лазание по канату, тест на гибкость, лазание и перелезание по шведской стенке и
скамейке, упражнения с набивным мячом, развитие скоростно-силовых качеств.

 Упражнения  со  скакалкой,  связки  и  соединения  со  скакалкой,  безопорные
прыжки, упражнения на гибкость с партнёром и без.

Ходьба  и  бег  по  наклонной  скамейке,  упражнения  со  скакалкой,  безопорные
прыжки, упражнения на гибкость, наб.мяч.

Скакалка,  безопорные  прыжки,  тест  на  гибкость,  набивной  мяч,
отжимания-подтягивания, игры.

Прыжки на горку матов, набивной мяч, обруч, упражнения на гимнастической
скамейке, пресс.

Безопорные  прыжки,  упражнения  на  скамейке,  канат,  пресс,  эстафеты  с
элементами гимнастики.

Безопорные  прыжки,  пресс,  метание  наб.мяча,  эстафеты  с  элементами
акробатики.

Упражнения в висах и упорах, лазание по шведской стенке, силовая подготовка с
наб. мячами, гантелями, на тренажёре, игры с элементами гимнастики.

Висы  и  упоры  на  брусьях  и  перекладине,  прыжки  в  глубину  на  точность
приземления, пресс, развитие координационных способностей.

Связки  на  перекладине,  ходьба  по  скамейке  с  заданием,  упражнения  с
гантелями, развитие скоростных качеств, игры с элементами гимнастики.

Ходьба,  проползание,  бег  по  скамейке,  канат,  подтягивания-отжимания,
поднимание ног из виса, спрыгивание в глубину на точность приземления.

Знакомство  с  более  сложными  элементами  в  акробатике,  обруч,  развитие
координационных способностей.

Знакомство с более сложными элементами на снарядах, обучение страховке и
помощи партнёру, эстафеты с элементами гимнастики.

Круговая тренировка на снарядах, челночный бег с преодолением препятствий,
силовая подготовка, игры.

                        Лыжная подготовка-20 часов.

48. ОТ на уроках лыжной подготовки, требования к одежде и инвентарю, правила

138



49.

50.

51.

52.

53.

54.

55-56.

57.

58-59.

60-61.

62-63.

64-65.

66-67.

предупреждения  обморожения,  ходьба  ступающим  и  скользящим  шагом  с
палками и без, повороты на месте переступанием.

Скольжение  без  палок,  одновременный  бесшажный,  попеременный
одношажный  ход,  преодоление  неровностей,  спуски  с  невысоких  горок,
прохождение дистанции 500м.

Повороты на месте, попеременный двухшажный ход, преодоление неровностей
и набольших горок, скольжение без палок, спуски с небольших горок, дистанция
500м.

Повороты  на  месте,  попеременный  двухшажный  ход,  бесшажный  ход,
скольжение прямо и обходя флажки, подъём лесенкой, дистанция 500м. 

Повороты на месте переступанием и махом, скольжение, преодолевая небольшое
препятствие, подъём ёлочкой, дистанция 500м в быстром темпе.

Совершенствование  разученных  ходов,  переходы  с  одного  хода  на  другой,
спуски с горки, торможение плугом, скольжение, дистанция 500м на скорость.

Спуски с горки, подъёмы на горку различными способами, двухшажный ход,
ходьба,  обходя препятствия и флажки, торможение плугом,  дистанция 1 км в
среднем темпе.

Спуски-подъёмы  с  горки  между  палками  ,  в  воротики,  торможение  упором,
скольжение,  дистанция 1 км в среднем темпе.

Спуски  с  горки  с  различным  заданием,  применение  изученных  приёмов  на
дистанции, спуски без палок, дистанция 1 км в быстром темпе.

Спуски с горки в усложнённых условиях,  применение изученных приёмов на
дистанции, дистанция 2 км в среднем темпе.

Спуски и подъёмы без палок, спуски парами, применение изученных приёмов на
дистанции, дистанция 2 км в среднем темпе.

Спуски и подъёмы без палок, торможение и подъём разными способами, спуски
с палками с заданием, прохождение 1 км на время.

Прохождение дистанции 2 км по пересечённой местности, спуски и подъёмы с
высоких горок, игры на склоне.

Прохождение дистанции 2 км по пересечённой местности, спуски с различным
заданием, подъём на гору, игры на склоне.

                       Спортивные и подвижные игры-24 часа.

.68.

69.

70.

ОТ на  уроках  по спортивным играм,  стойки,  передвижения,  упражнения  для
развития прыгучести, подвижные игры.

Передача мяча двумя руками снизу, сверху в парах, многократная ловля и броски
над собой, подача в пионерболе, игры с мячом.

Ловля мяча, подача, передача и ловля мяча снизу и сверху через сетку в папах, от
стены, игры с мячом..
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71.

72.

73.

74.

75.

76..

77.

78.

79.

80-81.

82-83.

84.

85.

86.

87.

88-89.

90.

91.

Приём  мяча  после  подачи,  многократные  броски  и  ловля  над  собой  с
чередованием сверху-снизу , подача мяча, игры с мячом.

Подача в зону, броски и ловля мяча сверху-снизу в парах с шагом, броски –ловля
со сменой партнёра, пионербол по упрощённым правилам.

Подача в зону, передача мяча в движении вдоль сетки, нападающий удар в пар в
пионерболе, игра по упрощённым правилам.

Нападающий удар в зону в пионерболе, передачи мяча по зонам, многократные
броски-ловля  в  парах  через  сетку, ловля  мяча  в  прыжке ,  наб.  мяч,  игра  по
упрощённым правилам.

Подача мяча в зону, приём после подачи, броски и ловля у стены, наб. мяч, игра
по упрощённым правилам

Приём после подачи, нападающий удар, передачи в зону, наб. мяч, игра.

Броски  и  ловля  мяча  в  тройках,  четвёрках,  подач и  приём  мяча,  количество
бросков и ловли мяча от стены за 20 сек., игра.

Приём  после  подачи  с  шагом,  передачи  в  тройках,  четвёрках,  развитие
координационных способностей, игра.
Связки и соединения у стены, связки в парах, подача в зону, броски-ловля вдоль
сетки в движении, упражнения на гибкость, игра.

Комбинации  из  освоенных  элементов  в  парах,  четвёрках,  передачи  мяча  в
движении вдоль сетки, упражнения на координацию, игра.

Отработка  навыков  в  нападении  и  защите,  упражнения  на  выносливость,
эстафеты с мячом, упражнения на выносливость, игра.

Стойки  и  передвижения  в  гандболе,  передачи  в  парах  одной-  двумя  руками,
бросок по воротам с места, упражнения на гибкость, игра «два капитана».

Броски и ловля в движении, бросок по воротам в движении, челночный бег, игра
«два капитана».

Броски и ловля с сопротивлением, бросок по воротам с вратарём, , челночный
бег, эстафеты с бегом , «перестрелка».

Броски и ловля с сопротивлением, бросок по воротам с защитником, упражнения
на гибкость, эстафеты с мячом, «перестрелка».

Различные  комбинации  из  освоенных  элементов,  бросок  по  воротам  с
защитником и вратарём, скакалка, «перестрелка».

Основные  удары  по  мячу  в  футболе,  остановка  мяча,  ведение,  футбольные
эстафеты, упражнения на ловкость.

Ведение мяча, ведение с обводкой маячков, остановки мяча разными способами,
жонглирование мячом, удары по воротам, эстафеты с мячом, мини футбол по
упрощённым правилам.
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                          Лёгкая атлетика- 11 часов

92.

93.

94.

95.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

ОТ на уроках лёгкой атлетики, низкий старт, гладкий бег, бег с преодолением
препятствий, беговые упражнения, бросок наб. мяча, футбол.

Пресс,  прыжок  в  длину  с  места,  скакалка,   полоса  препятствий,
подтягивания-отжимания, игры.

Прыжок в высоту с прямого,  разбега,  метание мяча в цель, метание в цель и
ловля, полоса препятствий, гибкость, футбол.

Бег с различного старта,  бег с тактической борьбой на дорожке, равномерный
бег, футбол.

.Бег 30м, прыжок в длину с места и с разбега, длительный бег в среднем темпе,
метание мяча с места, силовая подготовка, футбол.

Бег  60м,  длительный  бег  в  среднем  темпе,  метание  мяча  с  разбега  в  даль,
силовая подготовка, спорт. игры.

Бег  60м,  метание  мяча  в  цель,  метание  мяча  в  даль,  бег  с  преодолением
препятствий, полоса препятствий, спорт. игры.

Бег  500м,  броски  и  ловля  мяча,  челночный  бег,  полоса  препятствий,
подтягивания-отжимания, скакалка, спорт. игры.

Бег  500м,  броски  и  ловля  теннисного  мяча,  эстафетный  бег,  эстафеты  с
прыжками и бегом.

Эстафеты с использованием спорт игр, эстафетный бег , кросс, спортивные игры

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 
учителем в зависимости от задач уроков и логики прохождения учебного раздела 
«Физическое совершенствование».Данная программа обеспечивается следующими 
учебными изданиями: Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 1 кл. — М., 2002; 
Матвеев А. П. Методика преподавания физической культуры в 1 классе. — М., 2002; 
Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 2 кл. — М., 2002; Матвеев А. П. и др. 
Физическая культура: Учеб. для 3 кл. — М., 2000; Матвеев А. П. и др. Физическая 
культура: Учеб. для 4 кл. — М., 2001. Игры и игровые задания, названия которых 
выделены курсивом, включаются в учебный процесс по усмотрению учителя в 
зависимости от условий, логики планирования основного материала и подготовленности 
учащихся.

1 Список литературы.

Программы по физической культуре:

1. Федеральный Государственный Образовательный стандарта (II поколение) 
начального общего образования. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2е изд., перераб. — М. : Просвещение, 
2010. — 204 с. — (Стандарты второго поколения).— ISBN 9785090225649. 
Издательство «Просвещение», 2010. 
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3. Программы общеобразовательных учреждений ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
Начальные классы 1-4 классы. Москва. «Просвещение» 2008 г. Программа 
подготовлена А.П. Матвеевым в соответствии с Государственным стандартом 
начального общего образования по физической культуре.

Учебники по физической культуре:

4. А.П. Матвеев Физическая культура. Учебник для 1 класса общеобразовательных 
учреждений – М., 2008 г.

2 Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету
«Физическая культура» для учащихся первых классов.

1. Стенка гимнастическая – Г
2. Бревно (скамейка) гимнастическая – Г
3. Козел гимнастический – Г
4. Конь гимнастический – Г
5. Перекладина (нестандартная) – Г
6. Канат для лазания с механизмом крепления – Г
7. Скамейка гимнастическая – Г
8. Мост гимнастический подкидной – Г
9. Коврик гимнастический- Г
10. Гимнастические маты – Г
11. Мяч малый (теннисный) – Г
12. Мяч гимнастический – Г
13. Скакалка гимнастическая – Г
14. Палка гимнастическая – Г
15. Сетка для переноса мячей – Д
16. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой – Д
17. Мячи баскетбольные – Г
18. Мячи волейбольные – Г
19. Сетка волейбольная – Д
20. Стойки волейбольные – Д
21. Мячи футбольные – Г
22. Аптечка медицинская – Д
23. Спортивный зал – игровой
24. Секундомер – Д
25. Измерительная лента – Д
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2.3. ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  И
ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы

духовно-нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования
являются  Закон  «Об  образовании»,  федеральный  государственный  образовательный
стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания
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российских  школьников,  Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся.  В
соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и программа духовно-нравственного
развития  и  воспитания  обучающихся  являются  ориентиром  для  формирования  всех
разделов основной образовательной программы начального общего образования.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
также  концептуальной  и  методической  основой  для  разработки  и  реализации
образовательным  учреждением  в  целях  более  полного  достижения  национального
воспитательного  идеала  собственной  программы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  учащихся  начальной школы с  учетом культурно-исторических,  этнических,
социально-экономических,  демографических  и  иных  особенностей  региона,  запросов
семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач,
ценностей,  содержания,  планируемых  результатов,  а  также  форм  воспитания  и
социализации  младших  школьников,  взаимодействия  с  семьей,  учреждениями
дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными
организациями,  развития  ученического  самоуправления,  участия  обучающихся  в
деятельности  детско-юношеских  движений  и  объединений,  спортивных  и  творческих
клубов. 

Данная  программа  содержит  теоретические  положения  и  методические
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития
младшего  школьника.   Такое  пространство,  иначе  определяемое  как  уклад  школьной
жизни,  интегрировано  в  урочную,  внеурочную,  внешкольную,  семейную  деятельность
обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает условия
для  реализации  разработанной  собственной  программы,  обеспечивая
духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Проанализирована  психологическая  готовность  учащихся  к   работе,
индивидуальные  особенности  учащихся,  материальное  и  методическое  обеспечение,
учитывались  запросы  семей,  взаимодействие  с  учреждениями  дополнительного
образования,  основные  направления  работы  школы:  духовно-нравственное  и
здоровьесберегающее.   Для  организации  и  полноценного  функционирования  такого
воспитательного  процесса  требуются  согласованные  усилия  многих  социальных
субъектов:  школы,  семьи,  общественных  организаций,  включая     учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных
организаций.  Ведущая,  содержательно  определяющая  роль  в  создании
социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу
лицея. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит
шесть разделов.

   Первый – «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся» раскрывает  конкретную цель и  задачи духовно-нравственного развития 
младших школьников. 

   Второй  раздел «Основные  направления  духовно-нравственного  развития
учащихся младших классов» содержит  приоритетные направления воспитательной работы
и  определяет   традиционные  источники  нравственности.  Первые  два  »  в  основном
воспроизводят  соответствующие  разделы  Концепции,  ориентируя  их  содержание  на
начальную общеобразовательную школу (ввиду принципиальной важности определения
национального  воспитательного  идеала,  целей,  задач  и  базовых  ценностей
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся).

В  третьем  разделе «Содержание  духовно-нравственного  развития  учащихся
начальной  школы» раскрыты  основные  подходы  к  организации  воспитания,  задачи
духовно-нравственного развития конкретизируются с учетом направления воспитания. В
каждом  из  направлений  воспитания  раскрывается  соответствующая  система  базовых
ценностей,  а  так  же  приводятся  основные  виды  деятельности  и  формы  занятий  с
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учащимися.  Общие  задачи  систематизированы  по  основным  направлениям
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников:

● воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;

● воспитание нравственных чувств и этического сознания;
● воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
● формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
● воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);
● воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 
Раздел включает характеристику современных особенностей развития и воспитания 
младших школьников, раскрывает основные подходы к обеспечению их 
духовно-нравственного развития и воспитания (аксиологический, системно- 
деятельностный, развивающий). В этом разделе конкретизируются и систематизируются 
по основным направлениям общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников с учетом младшего школьного возраста, а также приводятся примерные виды 
деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы.

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию учащихся» формулирует  основные условия 
повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 
общественности; задачи, формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы 
с общественными и традиционными религиозными организациями. Раздел раскрывает: 
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 
школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 
взаимодействия школы с общественными объединениями и традиционными 
религиозными организациями.

В пятом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития 
учащихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 
должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 
воспитания.

Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования Программы 
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников» предлагает ряд 
методик для изучения результата духовно-нравственного развития школьников, динамики 
нравственного развития, анализа состояния воспитательного процесса.

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего
школьника  формулируются,  достигаются  и  решаются  в  контексте  национального
воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном
стандарте  начального  общего  образования  обоснован  «портрет  выпускника  начальной
школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности
младшего  школьника.  Она  заключается  в  становлении  личностных  характеристик
выпускника начальной школы, а именно:

любящий  свою  семью,  свой  край,  свою  Родину  и  свой  народ;  уважающий  и
принимающий ценности своего рода и общества;
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способный     к     организации     собственной     деятельности     и     готовый
самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и
обществом; 
доброжелательный,     умеющий     слушать      и     слышать      собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
Духовно-нравственное  воспитание   -  это  процесс  «содействия

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него:
− нравственных  чувств (совести,  долга,  веры,  ответственности,

гражданственности, а патриотизма),
− нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 
− нравственной позиции (способности к различению добра и зла,  проявлению

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),
− нравственного  поведения (готовности  служения  людям  и  Отечеству,

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли)». 
Цель: Воспитание,  развитие  и  становление  личности младшего школьника на

основе  нравственных  ценностей  и  исторического  опыта  России  через  деятельностное
отношение к окружающему миру, к людям, себе.

Задачи:
● Формирование  у  учащихся  чувства  любви  к  Отечеству  на  основе  изучения

православных культурных традиций.
● Создание  общешкольной  атмосферы  любви,  взаимопонимания  и

взаимопомощи.
● Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей.
● Формирование  личности,  уважающей  историю  своего  народа,  способную  к

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью.
Ориентирование  семьи  на  духовно-нравственное  воспитание  детей,  укрепление

авторитета семьи. 
Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на

ступени  начального  общего  образования  формулируются,  достигаются  и  решаются  в
контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель
образования,  нравственное  (идеальное)  представление  о  человеке,  на  воспитание,
обучение  и  развитие  которого  направлены  усилия  основных  социальных  субъектов:
государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. В
Концепции  такой  идеал  обоснован  и  сформулирована  высшая  цель  образования  –
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей  страны,  укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального
народа Российской Федерации.

В  программе  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на
ступени  начального  общего  образования  образовательного  учреждения  отражен
национальный воспитательный идеал. При этом,  учитывая, что в современном процессе
развития  и  воспитания  ребенка  активно  участвуют  не  только традиционные  субъекты
(семья  и  школа),  но  и  различные  общественные,  культурные  организации,   средства
массовой информации (СМИ), необходимо обеспечить согласованность действий между
этими  субъектами  в  решении  принципиального  вопроса  о  том,  на  воспитание  какого
человека направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 

Педагогическое  сообщество,  образовательное  учреждение  взяло  инициативу  в
определении  и  реализации  национальных  педагогических  приоритетов.  При  этом
национальный  воспитательный  идеал  стал  принципиальной  основой  социального
партнерства как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими
субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи. 
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На  основе  национального  воспитательного  идеала  формулируется  основная
педагогическая  цель –  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка
становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и
компетентного гражданина России.

На  основе  национального  воспитательного  идеала,  важнейших  задач
духовно-нравственного развития  и  воспитания российских школьников,  приведенных в
Концепции,  а  также  с  учетом  «Требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования»,  установленных
Стандартом, определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы:

В области формирования личностной культуры:
● формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной
деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –
«становиться лучше»; 

● укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и  духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;

● формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  –
способности  младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

● формирование нравственного смысла учения;
● формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости

определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о
добре и зле,  должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

● принятие  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  национальных  и
этнических духовных традиций;

● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
● формирование  способности  открыто выражать  и  отстаивать  свою нравственно

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам;

● формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их
результаты;

● развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата,;

● осознание младшим школьником ценности человеческой жизни,  формирование
умения  противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,
представляющим  угрозу  для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,  духовной
безопасности личности.

В области формирования социальной культуры:
● формирование основ российской гражданской идентичности; 
● пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
● формирование патриотизма и гражданской солидарности;
● развитие  навыков  организации и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
● укрепление доверия к другим людям;
● развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям;
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● становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
● формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
● формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры:
● формирование отношения к семье как к основе российского общества;
● формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
● знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими

традициями российской семьи.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
Понимание  современных  условий  и  особенностей  развития  и  социализации

младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из
основных направлений их духовно-нравственного развития и  воспитания.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

элементарные представления о политическом устройстве российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

представления  о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
возможностях участия граждан в общественном управлении;

элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  к  государственному,  языку

межнационального общения;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве народов нашей страны;
элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях

истории России;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,

субъекта  Российской  Федерации,  края  (населенного  пункта),  в  котором  находится
образовательное учреждение;

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
любовь к школе, городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей.
5 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте,

в общественных местах, на  природе;
элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к

сверстникам и младшим;
установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
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бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и анализировать его;
представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.

6 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в

жизни человека и общества;
первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность,  последовательность и настойчивость в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому

отношению к результатам труда людей.
7 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей

семьи, педагогов, сверстников;
элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;

понимание  важности  физической культуры и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества;

знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях;

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,

уклонению от занятий физкультурой.
8 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание

активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;

149



бережное отношение к растениям и животным;
9 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
умение видеть красоту природы, труда и творчества;
интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,

выставкам;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности,
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и
передаваемые  от  поколения  к  поколению.  В  Концепции  приведена  система  базовых
национальных  ценностей.  Критерием  систематизации  и  разделения  по  определенным
группам  этих  ценностей  приняты  источники  нравственности  и  человечности,  т.е.  те
области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет
человеку  противостоять  разрушительным  влияниям  и  продуктивно  развивать  свое
сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются:
● патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
● социальная солидарность  -  свобода  личная и  национальная;  доверие к  людям,

институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  милосердие,  честь,
достоинство;

● гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода  совести  и
вероисповедания;

● семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;

● труд  и  творчество  -  уважение  к  труду,  творчество  и  созидание,
целеустремленность и настойчивость;

● наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
● традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;

● искусство  и  литература  -  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

● природа  -  эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,
экологическое сознание;

● человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УЧАЩИХСЯ  МЛАДШИХ КЛАССОВ

  Задачи  воспитания  классифицированы по направлениям,  каждое из которых,
будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон
духовно-нравственного развития  младших школьников.

  В   условиях    современной    начальной    школы    процесс    духовно  -
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на:
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-  формирование  жизненной  позиции,  соответствующей
демократическим преобразованиям общества;

-  воспитание  нравственных  качеств  на  основе  общечеловеческих
ценностей;

- организацию личностной и социально   ценной, многообразной деятельности;
 На   основе воспитательного идеала  выпускника начальной школы определены

традиционные источники нравственности:
● патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение

Отечеству, сохранение традиций своего народа);
● гражданственность (правовое государство,  гражданское общество,  долг перед

Отечеством, закон и правопорядок);
● социальная  солидарность  (свобода личная и национальная; доверие к людям;

справедливость,  милосердие,  честь, достоинство);
● семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших);
●  традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода

совести и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)
● искусство    и    литература    (гармония,    духовный    мир    человека,

нравственный выбор);
 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы  в

перспективе   достижения   общенационального   воспитательного идеала выпускника
начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитать человека».     

Чтобы  решить   задачи,  поставленные  перед  образовательным  учреждением,  в
Программе духовно-нравственного развития личности младшего школьника  определены
приоритетные направления воспитательной работы:

1. Мое Отечество. 
2. Мир человеческих отношений.  
3. Мир культурного наследия. 
4. Мир твоей души.
Деятельность  педагогического коллектива должна быть  направлена на  то,  чтобы

обеспечить  развитие  у  учащихся   способностей  ориентироваться,  быть  социально  -
адаптированными,  делать  ценностный  выбор  и  одновременно  быть  открытым  миру,
доверять ему и эффективно действовать в нем. 

Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе -
развитие представлений ребенка о возможных способах толерантного взаимодействия с
окружающим миром, об уникальных особенностях мира вещей, природы и людей.

СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

 В  основе  Программы  духовно  –  нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  учащихся  начальной  школы  и  организуемого  в  соответствии  с  ней
нравственного  уклада  школьной  жизни  лежат  три  подхода:  аксиологический,
системно-деятельностный, развивающий.

Аксиологический подход
Воспитание  представляет  собой  социальную  деятельность,  обеспечивающую

передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека
к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть
у  человека только тогда,  когда  она  принимается  через  совместную с  другими людьми
деятельность. 

Аксиологический  подход  изначально  определяет  систему  воспитания  и
социализации  школьников,  весь  уклад  школьной  жизни.  Сам  этот  уклад  должен  быть
социальной,  культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и
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родителей Система ценностей определяет содержание основных направлений духовно –
нравственного воспитания младших школьников. 

  Системно-деятельностный подход
 Один  из  основателей  системно-деятельностного  подхода  –  А.Н.  Леонтьев  -

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в  реально действующие
мотивы поведения.

Принятие  ребенком ценностей  происходит  через  его  собственную  деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства  воспитания  и  социализации  младшего  школьника,  пространства  его
духовно-нравственного  развития  системно-деятельностный  подход  имеет  свои
особенности: 

-  воспитание как деятельность  должно охватывать  все   виды   образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.

- системно -деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии
на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации,  при  ведущей  роли  общеобразовательной  школы,  должна  быть  по
возможности согласована. Системно-деятельностный подход выступает методологической
основой организации уклада школьной жизни.

 Развивающий подход
Подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной

технологии  духовно-нравственного  развития  обучающегося  и  определяет  общую
конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся начальной школы.

Каждое  из  основных  направлений   воспитания  и  социализации  младших
школьников  оформляется  в  виде  тематической  программы.  Основу  такой  программы
составляют:

-  система  морально-нравственных  установок  и  ценностей  (аксиологический
подход);

-  многоукладность   программы,  которая  охватывает  различные  виды
образовательной  и  социально-педагогической  деятельности:  урочной,  внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-деятельностный подход);

- содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и
характеру своих базовых ценностей. 

Направления  работы по духовно – нравственному развитию 
и воспитанию младших  школьников 
1.  МОЕ ОТЕЧЕСТВО 
Воспитание  патриотизма,  гражданского  самосознания,  уважения  к   правам  и

обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций

своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением,  семьей;  свобода и
ответственность; доверие к людям.

Задачи:
● Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому,   своей

семье, к представителям старшего поколения.
● Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему   народу.
● Дать представление о символах государства и субъекта Российской   Федерации

– Флаг, Герб, Гимн.
● Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям.
● Сформировать  элементарные  представления  о  правах  и  обязанностях

гражданина России. 
Формы и виды деятельности
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1 уровень:  беседы «Россия-Родина моя» и  «Символы Российского государства»,
чтение литературных произведений Алексеева и  С.Баруздина, экскурсии: «Мой город»,
2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и обязанности
человека», выставка рисунков, поход по родному краю «Край родной, навек любимый», 

3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари букет
ветерану»,   «Земля  -  мой  дом»,  музейные  уроки  «Юные  герои  войны»,  встречи  с
интересными людьми

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения

в коллективе и семье.
Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми,

отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье;
Задачи:
● Познакомить  с  правилами  поведения  и  культурой  общения  в  общественных

местах.
● Учить взаимоотношениям в коллективе.
● Формирование у младших школьников почтительного отношения к родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
● Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и

сопереживания другим людям.
Формы и виды деятельности
1 уровень:  беседа «Золотые правила этикета»,  «Моя семья»; игра-путешествие «В

страну волшебных слов», чтение и обсуждение произведений В.Осеевой, Л.Пантелеева.
2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в гости»;

часы общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг другу комплименты».
3  уровень:  «Акция  добрых  дел»,  праздник  «Рыцарский  турнир  вежливости»,

концерт для родителей «От всей души».
3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях

народной педагогики.
Ценности:  традиции  семьи,  родная  школа  и  ее  традиции,  история  города,

республики, края, национальные герои и важнейшие события истории страны;
            Задачи:

● Познакомить с истоками культурного  наследия  и национальными традициями.
● Формирование  у  учащихся  чувства  любви  к  Отечеству  на  основе  изучения

православных  культурных традиций.
● Воспитывать чувство национальной гордости.
Формы и виды деятельности
1  уровень:   беседа  «Традиции  семьи»,  чтение  сказок  и  былин,  экскурсии  в

краеведческий музей и музей народной культуры.
2  уровень:  игра  –  путешествие  «О  чем  рассказывают  сказки»,  «Деревня  моя,

деревянная, дальняя»;   конкурс пословиц и поговорок, знакомство с народным календарем
«Месяцеслов».  

3  уровень: посиделки «Иван  да  Марья»,  народный праздник  «Русская  березка»,
«Масленица».

4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ
Формирование  осознанного  духовно-нравственного  отношения  к  жизни  через

самопознание.
Ценности:  нравственный  выбор,   справедливость,  милосердие, честь.

достоинство. любовь,    культура миропонимания, жизненные ценности.
Задачи:
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● Формирование  способности  к  духовному  развитию,  самовоспитанию  и
универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».

● Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки личности
школьника поступать согласно своей совести.

● Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей.
● Укрепление у младшего школьника нравственной  позитивной самооценки и

самоуважения.
  Формы и виды деятельности
1 уровень:  беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг.
2уровень: игра-практикум  «Подари  другому  радость»,  «Взаимоотношения»;  час

общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»; 
3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть настоящим

другом», «Что такое счастье»; акция «Поможем детскому дому», праздник добрых сердец.
Виды  деятельности  и  формы  занятий  

с учащимися начальной школы
10 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,

свободам и обязанностям человека:
получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,

ознакомление с государственной символикой – Гербом,  Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,
предусмотренных базисным учебным планом);

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического  содержания,  изучения  основных  и  вариативных  учебных
дисциплин);

ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в
процессе бесед,  сюжетно-ролевых игр,  просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-краеведческих экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);

знакомство  с  важнейшими событиями  в  истории  нашей страны,  содержанием  и
значением государственных праздников (в  процессе  бесед,  проведения классных часов,
просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвященных государственным праздникам);

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан
 правами гражданина (в  процессе  посильного участия в  социальных проектах и

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов,

проведении  бесед  о  подвигах  российской  армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и
проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных
соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  встреч  с  ветеранами  и
военнослужащими;

получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и
взрослыми – представителями разных народов России,  знакомство с особенностями их
культур  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения
национально-культурных праздников);

участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  ознакомление  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма.
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях  отечественной

культуры,  традиционных моральных нормах российских народов (в  процессе  изучения
учебных  инвариантных  и  вариативных  предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных
путешествий,  участия  в  творческой  деятельности,  такой  как  театральные  постановки,
литературно-музыкальные  композиции,  художественные  выставки  и  др.,  отражающие
культурные и духовные традиции народов России);

получение первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах  традиционных религий  (через  содержание  учебных предметов:  «Литературное
чтение»,  «Окружающий мир», «Искусство»,  а также дисциплин,  изучаемых по выбору:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской
культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных  культур»,
«Основы светской этики»);

участие в проведении уроков этики,  внеурочных мероприятий,  направленных на
формирование  представлений  о  нормах  морально-нравственного  поведения,  игровых
программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия;

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед,  классных часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);

усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе
класса  и  школы  -  овладение  навыками  вежливого,  приветливого,  внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной
игре,  взаимной  поддержке,  участию  в  коллективных  играх,  приобретение  опыта
совместной деятельности;

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;

получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  взаимоотношениях  в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

11 расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе
проведения «открытых» семейных праздников,  выполнения и презентации совместно с
родителями  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,  раскрывающих
историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих
преемственность между поколениями).

12 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий

учащиеся  начальной  школы  получают  первоначальные  представления  о  роли  знаний,
труда и значении творчества в жизни человека и общества:

участвуют  в  экскурсиях  по  микрорайону,  городу,  в  ходе  которых  знакомятся  с
различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;

узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд наших родных»;

получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе
сюжетно-ролевых  экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров,  организации детских фирм и т.д.),  раскрывающих
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;

приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду
(посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования
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творческого  учебного  труда,  предоставления  школьникам  возможностей  творческой
инициативы в учебном труде);

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов
на практике (в  рамках предмета  «Технология (труд,  художественный труд)»,  участия  в
разработке и реализации различных проектов);

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования,  других  социальных  институтов  (занятие  народными  промыслами,
природоохранительная  деятельность,  работа  творческих  и  учебно-производственных
мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных  производственных  фирм,  других
трудовых  и  творческих  общественных  объединений  как  младших  школьников,  так  и
разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время);

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и  жизни.

13 Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу
жизни:

приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью); 

участие  в  беседах  о  значении  занятий  физическими  упражнениями,  активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших  элементов  спортивной  подготовки  (на  уроках  физической  культуры,  в
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений,  при подготовке и проведении
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);

составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,
поддержание  чистоты  и  порядка  в  помещениях,  соблюдение  санитарно-гигиенических
норм труда и отдыха;

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела,  рационально  пользоваться  оздоровляющим влиянием природных факторов
(солнца,  чистого  воздуха,  чистой  воды),  экологически  грамотного  питания
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра
учебных  фильмов,  игровых  и  тренинговых  программ  в  системе  взаимодействия
образовательных и медицинских учреждений);

получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи,  взаимозависимости
здоровья  физического,  нравственного  (душевного)  и  социального-психологического
(здоровья  семьи  и  школьного  коллектива)  -  в  ходе  бесед  с  педагогами,  школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями;

получение  знаний  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы на здоровье человека (в  рамках бесед с  педагогами,  школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).

14 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание):

усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  традициях
этического  отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,  других  стран,  нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе  изучения  инвариантных  и  вариативных  учебных  дисциплин,  бесед,  просмотра
учебных фильмов);
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получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного
взаимодействия  с  природой,  экологически  грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе
экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений,
подкормка птиц и т.д.);

посильное  участие  в  деятельности  детско-юношеских  общественных
экологических организаций;

усвоение  в  семье  позитивных  образцов  взаимодействия  с  природой,   (при
поддержке  родителей  расширение  опыта  общения  с  природой,  заботы  о  животных  и
растениях,  участие  вместе  с  родителями  в  экологической  деятельности  по  месту
жительства).

15 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и
художественных ценностях культуры России,  культур народов России (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями
творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные  производства,  к  памятникам
зодчества  и  на  объекты современной  архитектуры,  ландшафтного дизайна  и  парковых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам); 

ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных  дисциплин,  в  системе  экскурсионно-краеведческой  деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы,
посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художественных
мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного  творчества,
тематических выставок);

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте,  в
природе в разное время суток и года,  в различную погоду. Разучивание стихотворения,
знакомство  с  картинами,  участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  фрагментов
художественных  фильмов  о  природе,  городских  и  сельских  ландшафтах.  Обучение
понимать красоту окружающего  мира через художественные образы;

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами  прикладного  искусства,  наблюдение  за  их  работой,  (участие  в  беседах
«Красивые  и  некрасивые  поступки»,  «Чем  красивы  люди  вокруг  нас»,  беседах  о
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных
играх;  обучение  различать  добро и  зло,  отличать  красивое  от  безобразного,  плохое  от
хорошего, созидательное от разрушительного);

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования);

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры  с  последующим  представлением  в  образовательном  учреждении  своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;

участие в художественном оформлении помещений. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ

  Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников осуществляются не
только  образовательным  учреждением,  но  и  семьей,  внешкольными  учреждениями  по  месту
жительства.  Взаимодействие  школы  и  семьи  имеет  решающее  значение  для  организации
нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Для  развития  ребенка  очень  важны  гармоничные  отношения  с  родителями.
Основными задачами в работе с родителями являются:

−  развитие у родителей симпатии и способности оказывать поддержку;
−  усиление взаимного интереса и принятия;
−  развитие конструктивных способов взаимодействия; 
−  поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
−  увеличение взаимной открытости;
−  улучшение  понимания  родителями  собственного  ребенка,  особенностей  и

закономерностей его развития.
 Педагогическая  культура  родителей  –  один  из  самых  действенных  факторов

духовно-нравственного  развития,  воспитания   младших  школьников.  Уклад  семейной  жизни
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В
силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из
важнейших  направлений  воспитания  и  социализации  младших  школьников.  Для  этого
используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

- родительские собрания и конференции;
- индивидуальные консультации;
- педагогический практикум;
- родительский лекторий;
- семейная гостиная;
- родительские недели.

   В  деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей принимают
участие  врачи,  психологи,  работники  правоохранительных  органов,  представители
общественности.

  В  формировании  нравственного  уклада  школьной  жизни  свои  традиционные
позиции  сохраняют  учреждения  дополнительного  образования  и  культуры  (музеи,
библиотеки, кинотеатры, центр ДТЮ, детские клубы). 

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников основана на следующих  принципах:

● совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в
определении основных направлений,  ценностей и  приоритетов деятельности школы по
духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  младших  школьников,  в  разработке
содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;

● сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей;

● педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
● поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития

педагогической культуры каждого из родителей;
● содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
● опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания,  получаемые  родителями,  должны  быть  востребованы  в  реальных

педагогических  ситуациях,  должны  открыть  родителям  возможности  активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах
и мероприятиях. 
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Программа повышения квалификации родителей отражает содержание основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы.

Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  педагогической
культуры родителей должны быть согласованы с планами воспитательной работы школы.
Работа с родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливается
к ней. 

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  используются
различные  формы  работы,  в  том  числе:  родительское  собрание,  родительская
конференция, организационно- деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий,  семейная гостиная,  встреча за круглым столом, вечер вопросов
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.

Активное  участие  в  процессах  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  учащихся  на  основе  национальных  ценностей  и  духовных  приоритетов
могут принимать  традиционные центры народной культуры.       При  осуществлении
программы воспитания и развития учащихся идет взаимодействие  с общественными и
традиционными  религиозными  организациями  для  создания  достаточных  условий
духовно-нравственного  развития  младшего  школьника,  его  воспитания  и  полноценной
социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной
реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  должно  обеспечиваться
достижение обучающимися:

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя  в  каком-либо  мероприятии,  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта  –  последствия  результата,  то,  к  чему  привело  достижение  результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т.д.).

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  -  развитие  личности
обучающегося,  формирование  его  социальной  компетентности  и  т.д.  становится
возможным  благодаря  воспитательной  деятельности  педагога,  других  субъектов
духовно-нравственного развития  и  воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные  результаты  любого  из  видов деятельности  школьников
распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.),  первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса,  школы, т.е.  в защищенной,
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дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный
человек действительно  становится (а не просто  узнает о том, как стать) социальным
деятелем,  гражданином,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами
за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным. С переходом от одного уровня результатов к другому
существенно возрастают воспитательные эффекты:

на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на  третьем уровне создаются  необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,
осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и
становятся  их  личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  младших
школьников достигает относительной полноты.

В  первом  классе  дети  особенно  восприимчивы  к  новому  социальному  знанию,
стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту
тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком
первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников
друг  с  другом,  что  создает  благоприятную  ситуацию  для  достижения  второго  уровня
воспитательных результатов. 

Последовательное  восхождение  от  результатов  первого  к  результатам  второго
уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего
школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия,  т.е.
достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной
школы на третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:

выход в дружественную среду; 
ограничением  в  известной  степени  конфликтности  и  неопределенности,

свойственных современной социальной ситуации. 
Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление

значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и воспитания  обучающихся  –
формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых  национальных
ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям
и обществу и т.д.

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования  должны быть предусмотрены и
обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты.

16 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека:

● ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению; 

● элементарные  представления:  об  институтах  гражданского  общества,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,  о наиболее
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значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

● первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,
национальной истории и культуры;

● опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической
позиции;

● опыт социальной и межкультурной  коммуникации;
● начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,

семьянина, товарища. 
17 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

● начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах
нравственного поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в
семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,
представителями различных социальных групп; 
● нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
● уважительное отношение к традиционным религиям;
● неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
● способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;

● уважительное  отношение  к  родителям,  к  старшим,  заботливое  отношение  к
младшим;

● знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
18 Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,

жизни:
● ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;
● ценностное и творческое отношение к учебному труду;
● элементарные представления о различных профессиях;
● первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;
● осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
● первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и

личностно значимой деятельности; 
● потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
● мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и

практической, общественно полезной деятельности.
19 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу

жизни:
● ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих

людей;
● элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,

нравственного  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

● первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
● первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;
● знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека.
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20 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание):

● ценностное отношение к природе;
● первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к

природе;
● элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе

в культуре народов России, нормах экологической этики; 
● первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на

пришкольном участке, по месту жительства; 
● личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
21 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
● первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
● первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

● элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных
ценностях отечественной культуры;

● первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;

● первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений
эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к
окружающему миру и самому себе;

● первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности,  формирования потребности и  умения выражать  себя в  доступных
видах творчества;

● мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве
школы и семьи.
Примерные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования: 
имеют  рекомендательный  характер  и  могут  уточняться  образовательным

учреждением и родителями (законными представителями) учащихся;
являются  ориентировочной  основой  для  проведения  неперсонифицированных

оценок  образовательной  деятельности  образовательных  учреждений  в  части
духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  осуществляемых  в  форме
аккредитационных  экспертиз  (при  проведении  государственной  аккредитации
образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований.  К ожидаемым
результатам так же относятся: 

1.МОЕ ОТЕЧЕСТВО
22 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека.
▪ ценностное  отношение  к  России,  к  своей  малой  родине,   государственной

символике, русскому и родному языку, к Конституции и законам Российской Федерации; к
старшему поколению; 

▪ элементарные  представления  о  примерах  исполнения  гражданского  и
патриотического долга;

▪ начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,
семьянина, товарища. 

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Формирование  нравственных  чувств  и  этического  сознания  через

взаимоотношения в коллективе и семье.
▪ начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного

поведения,  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,
представителями разных социальных групп;
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▪   нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и  младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными
нормами; 
▪   уважительное отношение к традиционным российским религиям;
▪   первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках людей;
3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях

народной педагогики.
▪ ценностное отношение к народной культуре;
▪ элементарные знания о  традициях своей семьи, школы  и  бережное отношение

к ним;
▪ первоначальный  опыт  постижения  народного  творчества,  традиций  и

фольклора;
4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ
Формирование  осознанного  духовно-нравственного  отношения  к  жизни  через

самопознание
▪  понимание ценности человеческой жизни;

▪  неравнодушие к  жизненным проблемам других людей,  сочувствие  к  человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

▪  способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;

▪  почтительное  отношение  к  родителям,  уважительное  отношение  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;
Портрет ученика начальной школы 
Обобщенный  результат  образовательной  деятельности  начальной  школы  как  итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:

● умеющий учиться,  способный организовать  свою деятельность,  умеющий
пользоваться информационными источниками;

● владеющий  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и  проектах
регионального и международных уровней;

● обладающий  основами  коммуникативной  культурой  (умеет  слушать  и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);

● любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
● владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации

собственной деятельности; 
● любящий свой край и свою Родину;
● уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
● готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед

семьей и школой; 
● доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  партнера,  умеющий

высказать свое мнение; 
● выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и

окружающих.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО –
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно –
нравственного  развития  и   воспитания   младших  школьников  является  нравственное
развитие ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие
проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных
ситуациях, в умении предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего
контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности. 
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Объективная  оценка  воспитательной  работы  возможна  при  использовании
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование,
тестирование обучающихся, родителей и педагогов).

Формальные критерии:
-  проектирование  образовательной,  внеурочной  и   внешкольной  среды

общеобразовательного учреждения;
- создание условий для самореализации личности  во внеурочное время.
Неформальные критерии:
-  ориентация  учащихся  на  конкретные  нравственные  и  социальные  нормы

поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения;
-  оценка  учащимися  и  родителями  возможности  ребенка  реализовать  свои

способности в школе;
-  уровень  психологической  защищенности  учащихся  и  в  целом

нравственно-психологический климат школы;
-  наличие  стабильных  доброжелательных  отношений  между  обучающимися  и

педагогами.
В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для

изучения  процесса  и  результата  развития  личности,  методики  диагностики
сформированности  коллектива,  методики  исследования  удовлетворенности  педагогов  и
родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в лицее.

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование,  анкетирование,  социометрия,  ранжирование,  недописанный  тезис,
рисуночный тест, ситуация выбора.

Для  диагностики  процесса  и  результата  духовно  –  нравственного   развития
личности используется методика «Проявление личностных качеств в поведении ребенка»,
разработанная  Н.Александровой  и  Н.Курносовой.  Она  позволяет  судить  об  уровне
сформированности нравственных качеств личности. 

Из  имеющихся  диагностических  методик  наиболее  эффективными  являются
методики, разработанные О.В.Соловьевым.

Методика «Магазин»
Цель-изучение  уровня  духовно-  нравственного развития  личности  и  коллектива,

побуждение детей к рефлексии.
Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 
Цель  -  изучение  психологического  климата  в  коллективе  и  взаимоотношения

учащихся.
Методика  «Диагностика  развития  духовно-нравственных  качеств

обучающихся»
Цель - диагностика уровня духовно-нравственных качеств личности обучающихся.
Для  исследования  уровня  духовно-нравственной  воспитанности  учащихся  1-4

классов  возможно  использование  методик,  разработанные  сотрудниками  лаборатории
воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО.

Методика №1: Диагностика нравственной самооценки.
Методика №2: Диагностика этики поведения.
Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям.
Методика №4: Диагностика нравственной мотивации.
Эти  методики  позволяют  видеть  динамику  духовно-нравственного   развития

личности  каждого  ребенка  и  коллектива  в  целом,  анализировать  состояние
воспитательного  процесса,  осуществлять  анализ  динамики  изменений  в  развитии
отдельных качеств личности.

Таким  образом,  систематическая  работа  по  воспитанию  духовно-нравственных
качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и
правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся
- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования
культуры здорового и  безопасного образа  жизни  обучающихся  на  ступени начального
общего образования являются: 
● Закон Российской Федерации «Об образовании»;
● Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования,  утвержденный   приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  06.10.09.   №  373;  зарегистрированный  Министерством  юстиции
России 22.12.09., регистрационный номер № 17785;

● приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования» (О введении третьего часа физической культуры); 
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● Санитарно-эпидемиологическими  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»,  утверждёнными  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;

● Концепция УМК «Перспектива», «Школа России».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени

начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,  оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей: 
● неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
● факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения; 

● чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

● активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний,
установок, правил поведения, привычек; 

● особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей  с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком
состояния  болезни  главным образом как  ограничения  свободы,  неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Задачи  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся:
● сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
● научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,  позволяющие

сохранять и укреплять здоровье; 
● научить  выполнять  правила  личной гигиены и  развить  готовность  на  основе  её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
● сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах;
● сформировать  представление о  рациональной организации режима дня,  учёбы и

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня; 

● дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

● дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх; 

● обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
● сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
● сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового образа жизни; 
● сформировать  потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья,  в  том числе связанным с  особенностями роста  и
развития.
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Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности,  требованиям охраны здоровья и  охраны труда  обучающихся.  
В  школе  работает  столовая,  позволяющая  организовывать  горячие  завтраки  и  обеды в
урочное  время.  Обучающиеся  с  1  по  4  класс  включительно  обеспечиваются  горячими
завтраками   с  привлечением   средств  родителей.  Обучающиеся,  посещающие  группу
продленного  дня  обязательно  обеспечиваются  трехразовым  питанием  (  завтрак,  обед,
полдник) с привлечением средств родителей. 17,5% от числа детей, посещающих группу
продленного дня ( дети из малообеспеченных семей) и дети из многодетных семей ( 3 и
более несовершеннолетних детей) обеспечиваются горячими завтраками за счет средств
муниципального  бюджета.  Оказываются  дополнительные  услуги  питания  –  школьный
буфет,  дополнительное  меню.  Школьная  столовая  пользуется  услугами  комбината
питания «Школьник». 

Обучающиеся  1-3  классов  обеспечиваются  горячими  завтраками  после  2  урока,
обучающиеся 4 – 11 классов – после 3 урока. Горячие обеды предоставляются после 6
урока, полдники в 15 часов.

В  школе  работают  2  спортивных  зала (9м  х20м),  оснащенных  спортивными
снарядами   (брусьями,   конем,  перекладиной)  ,канатом,  гимнастическими  скамейками,
шведской  стенкой,  а  так  же  имеется  в  наличии  спортивный  инвентарь  :  скакалки,
баскетбольные и футбольные мячи, обручи, кегли, волейбольная сетка, 2 баскетбольных
щита с кольцами.  Имеется спортивная площадка (55м х 30м) с  необходимым игровым и
спортивным оборудованием. Согласно базисному учебному плану для обучающихся с 1 по
11 класс проводятся 3 урока физкультуры еженедельно.
В  школе  имеется  медицинский  кабинет,  предназначенный  для  оказания  медицинских
услуг. 
Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей  инфраструктуры  в
школе  поддерживает  квалифицированный  состав  специалистов:  учителя  физической
культуры  1  квалификационной категории,   психолога   1  квалификационной категории,
социального педагога 1 квалификационной категории.
2.  Использование  возможностей  УМК  «Перспектива»  и  «Школа  России»  в
образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и  безопасного образа  жизни средствами
урочной  деятельности  может  быть  реализовано  с  помощью  предметов  УМК
«Перспектива», «Школа Росси». Для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в  системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание  предоставляет  возможность  обсуждать  с  детьми  проблемы,  связанные  с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.

В  курсе  «Окружающий  мир» для  формирования  установки  на  безопасный,
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в
рубрике  «За  страницами  учебника».  Так,  с  1  класса  широко  используется  богатый
здоровьеформирующий  потенциал  детских  игр  народов  России.  Во  2 классе  –  это
повторяющаяся  тема  «Будь  здоров!».  В  3  классе  в  разделе  «Дом как  мир»  эту  задачу
решает  ряд  тем  («Детские  игры  –  школа  здоровья»,  «Строение  тела  человека»,  «Как
работает наш организм»,  «Что такое гигиена»,  «Наши органы чувств»,  «Школа первой
помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в
темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане
единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда
есть,  что  есть»,  посвященная  продовольственной  безопасности  страны и  производству
экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания,
необходимого для сохранения здоровья человека).
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В  курсе  «Технология»  при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного
передвижения  по  улицам  и  дорогам  знаки  дорожного  движения,  а  также  таблица  с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.

В курсе  «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы  книги,  но  особенно  те,  в  которых  сообщаются  сведения  по  освоению  и
соблюдению  режима  дня,  личной  гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива
над  вопросами  повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения
функционального  напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований  к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение
домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях).  Учебный  план
предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года:  1 класс – 33 учебные
недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель.

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней, в 5-9 классах – 6 дней.
Продолжительность  уроков  во  2-9  классах  –   40-  45  минут, в  1  классах  используется
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут; с января по май – по 4 урока
по 45 минут). 
  Для  обучающихся  1  класса  предусмотрена  динамическая  пауза.  Объем  домашнего
задания  для  обучающихся  2  –4  классов  не  должен  превышать  одну  треть  от  времени
классной  работы  (  не  более  1,5  часов).  Обучающимся  1  класса  домашние  задания  не
задаются.  Предусмотрен  «Родительский  всеобуч»,  где  рассматриваются  вопросы
оптимизации домашней работы.
В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения,  адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» и «Школа
России» позволяет это сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к
обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного
образа  жизни.  В  основу  этих  УМК  положен  деятельностный  метод  обучения,
позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к
познанию,  т.е.  традиционная  технология  объяснительно-иллюстративного  метода
обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного
материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и
изучению  нового.  В  учебниках  УМК  задания  предлагаются  в  такой  форме,  чтобы
познавательная  активность,  познавательный  интерес  и  любознательность  ребенка
переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно
выстроен  теоретический  материал,  к  которому  предложены  практические,
исследовательские  и  творческие  задания,  позволяющие  активизировать  деятельность
ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия
для реализации творческого потенциала ученика. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в  том  числе  компьютеров  и  аудиовизуальных  средств.  Для  обучающихся
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оборудован  компьютерный  класс  с  12  компьютерами  с  жидкокристаллическими
мониторами, который используется по необходимости.

Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной  деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.
Имеются  публикации  по  теоретическим  и  методическим  вопросам
личностно-ориентированного подхода в обучении,  используется методический материал
для  дифференцированного  обучения,  такой  как  разноуравневые  задания  для
самостоятельной работы по математике и русскому языку, практикуется создание ситуаций
выбора обучающимися заданий и форм их  представления. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья.  Сложившаяся  система
включает:
● полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
● рациональную  и  соответствующую организацию уроков  физической культуры и

занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  начального  общего
образования, где физкультурные занятия могут проводиться в зале и на спортивной
площадке и  представлены разделами:  спортивные подвижные игры,  гимнастика,
лыжная подготовка, легкая атлетика;

● организацию  часа  активных  движений  (динамической  паузы)  между  2-м  и  3-м
уроками для обучающихся 1 классов;

● организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  зрительной
гимнастики,  способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению
двигательной активности;

● организацию  работы  спортивных  секций  таких  как  «Здоровячок»   и  создание
условий для их эффективного функционирования;

● регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий:  «Веселые
старты»,  «Спортивно  –  игровая  программа  к  Дню  защитника  Отечества»,
олимпиад по физической культуре,  смотров строевой подготовки,  посвященных
Дню Победы, классных часов по профилактике травматизма и здорового образа
жизни  (  не  реже  1  раза  в  четверть),  Дней  здоровья,  участие  в  городских
спортивных соревнованиях.

5. Реализация дополнительных образовательных программ 
В  школе  создана  и  реализуется  дополнительная  образовательная  программа  по

физической  культуре  для  начальной  школы  «Маленький  дом  большого  здоровья»,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Задачами
данной программы являются:
● формирование правильного отношения к здоровому образу жизни;
● развитие нормативной регуляции поведения обучающихся;
● развитие и совершенствование физического качества обучающихся;
● развитие стремления обучающихся к достижению успеха;
● развитие умения физического общения и стремления к расширению двигательного

опыта;
● научить бережно относиться к своему здоровью.

В процессе занятий обучающиеся должны освоить технику и тактику спортивных и
подвижных  игр,  сформировать  свои  состязательные  отношения,  улучшить  свое
физическое  состояние и  спортивную форму, научиться  правильно организовывать  свой
досуг.
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6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся  (или  складывающаяся)  система  работы  с  родителями  (законными

представителями)  по  вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  направлена  на
повышение их уровня знаний и включает: 
● проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
● привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
● создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;
● День открытых дверей для родителей младших школьников;
● Проведение консультаций педагогом-психологом и социальным педагогом.

Ежегодно на родительских собраниях вниманию родителей предлагаются беседы
«Организация  здорового  образа  жизни  младшего  школьника»,  «Организация  здорового
питания младших школьников», « Режим дня и его значение для младших школьников». 

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и

безопасного  образа  жизни  обучающихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых
процедур,  предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных заболеваний;  динамики
школьного травматизма; утомляемости обучающихся.

Ежегодно  медицинским  работником  школы  проводится  мониторинг  состояния
здоровья  обучающихся  с  указанием  группы  здоровья  обучающихся.  Заместителем
директора по АХЧ проводится мониторинг школьного травматизма. 

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  здоровья.  Во
внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ
оздоровительной направленности.
  

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 
возможности его развития.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что
«особое внимание должно быть  сосредоточено на создании условий для полноценного
включения  в  образовательное  пространство  и  успешной  социализации  детей  с
ограниченными возможностями здоровья».
Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия для
развития  личности  каждого  ребёнка,  раскрывающие  его  внутренние  возможности  и
резервы,  организовать  коррекционно-развиваюшую,  реабилитационную  и
здоровьесберегаюшую среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение
физического и психического здоровья, необходимого для продолжения обучения.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
● выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
● осуществляет  индивидуально  ориентированную

психолого-медико-педагогическую  помощь  детям  с  ОВЗ  с  учётом  особенностей
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психического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями ПМПК);

- даёт  возможность  освоить  детям  с  ОВЗ  основную  образовательную
программу;

- обеспечивает  и  интеграцию  детей  с  ОВЗ  в  образовательном  учреждении.
Базовыми документами для создания программы коррекционной работы

являются:
1) Закон  Российской  Федерации     «Об   образовании» ;

           2)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный  приказом Министерства образования Российской Федерации
от  06.10.09.   №  373;  зарегистрированный  Министерством  юстиции  России  22.12.09.,
регистрационный номер № 17785;

Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи данной программы:
● расширение  охвата  нуждающихся  детей  необходимой  им  специальной

педагогической  помощью,  максимальное  приближение  ее  к  месту  жительства
ребенка;

● обеспечение  детям  с  ОВЗ  возможности  интегрироваться  в  среду  нормально
развивающихся сверстников;

● обеспечение  родителям  возможности  получать  необходимую  консультативную
помощь педагогов и медиков;

● обеспечение  педагогам,  работающим  с  интегрированными  детьми,  постоянную
квалифицированную методическую поддержку;

● обеспечение  медико-психолого-педагогического  сопровождения  каждого
интегрированного ребенка;

● подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка
с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития.

171



172

 



111ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Утверждаю»
Директор МОУ «Средняя

                         общеобразовательная
      школа № 1 г. Йошкар- Олы»

          ____________   Н. И. Малева
                                                                         Протокол №1 от 30 августа 2014г

Пояснительная записка
 к учебному плану на 2014-2015 учебный год

Учебный план для 1 - 4  классов разработан  на основе следующих нормативных
правовых документов:

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный   приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 06.10.09.  № 373; зарегистрированный Министерством юстиции России
22.12.09., регистрационный номер № 17785;
2.приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования» (О введении третьего часа физической культуры); 
3.приказ Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования»  (О  внесении  изменений  в  ФГОС  Начального
образования в п.16,17,19); 
4.Санитарно-эпидемиологическими  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утверждёнными  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
5.Приказ  Министерства  образования  и  науки  Республики  Марий  Эл  от  16  августа
2012г № 1133 «О внесении изменений в приказ Министерства образования РМЭ от 23
сентября 2004г № 324»;
6Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10.04.2002 г. №
29/2065-п  «Об  утверждении  учебных  планов  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в
развитии».

         Базисный учебный план на 2014/2015 учебный год   предусматривает 4-летний срок
освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4-х классов;
продолжительность учебного года в 1-м классе составляет  33 учебные недели, во  2-4-м
классе - не менее 34 учебных недель.

С  целью  реализации  «ступенчатого»  метода  постепенного  наращивания  учебной
нагрузки  в  первом  классе,  в  соответствии  с  п.  10.10.   СанПиН  2.4.2.2821-10,
обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г.
№ 408/13-13). Таким образом,    число уроков в день  в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе –
мае –  по 4 урока по 45 минут каждый. 

В сентябре – октябре – месяце  четвертый урок (один раз в  неделю четвертый и
пятый урок)     проводится  в нетрадиционной  форме:  целевые  прогулки, экскурсии,
уроки – театрализации, уроки – игры.  Содержание нетрадиционных уроков  направлено
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на  развитие  и  совершенствование  движения  детей  и  по  возможности  проводится  на
свежем воздухе. 

В  соответствии с  п.  10.9,  СанПиН  2.4.2.2821-10  продолжительность  урока для
2-4-х классов 40- 45 минут. 

 Продолжительность учебной недели - 5  дней, в соответствии с п. 10.5 СанПиН
2.4.2.2821-10.    В соответствии с  п.  10.5 СанПиН  2.4.2.2821 -  10,  при 40-45-минутной
продолжительности уроков во 2-4-х классах максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе - 23 часа.

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
В первом классе обучение ведется без домашних заданий.  

При наполняемости класса  25  учеников  допускается  деление  класса  (2-4-й год
обучения)  на  две  группы  во  время  проведения  занятий  по  иностранному  языку.
Допускается  деление класса (4-й год обучения) во время   проведения занятий по  курсу
«Основы религиозной культуры и светской этики» при реализации различных модулей, в
зависимости  от    выбора   родителей  («Основы мировых  религий»,  «Основы светской
этики»,  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»). 

Региональной спецификой базисного учебного плана  является  -  изучение курса
«История и культура народов РМЭ» ( во 2-3 классах 1 час в неделю) 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4
классе в объёме 1 час в неделю за счёт предмета «История и культура народов Марий Эл».
Непрерывность реализации примерной общеобразовательной программы для 1-11 классов
по  предмету  «Истории  и  культуре  народов  Марий  Эл»  обеспечивается  путём
перераспределения  часов  и  тематики  уроков  4  класса  в  3  и  5  классах  (Приказ
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 16 августа 2012г № 1133 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования РМЭ от 23 сентября 2004г №
324»).

Недельный учебный план для I-IV общеобразовательных классов

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

I II III IV

Филология
Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 3 3 3
Иностранный язык 2 2 2

Математика 
и информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир (Человек, 
природа, общество)

2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур 
и светской этики

1

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3

Итого: 21 22 22 23
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса
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История и культура народов Марий Эл 1 1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

21 23 23 23

Утверждаю»
Директор МОУ «Средняя

                         общеобразовательная
      школа № 1 г. Йошкар- Олы»

          ____________   Н. И. Малева
                                                                         Протокол №1 от 30 августа 2014г

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
в 1-4 классах МОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1  города Йошкар- Олы»
Учебный план внеурочной деятельности в 1-4 -х классах МОУ «СОШ № 1 города

Йошкар- Олы » на 2014-2015 учебный год разработан на основе следующих нормативных
документов:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373
«Об  утверждении  и  введения  в  действие  федеральных  государственных  стандартов
начального общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. №1241
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования,  утверждённый приказом Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373;
-  постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации
«Об утверждении СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.
3189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  школе,  которая  предоставляет
учащимся  возможность  выбора   широкого  спектра  занятий,    направленных  на  их
развитие.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
реализуют  различных  форм  ее  организации,  отличные  от  урочной  системы  обучения.
Занятия проводятся  в форме экскурсий,  кружков,   олимпиад,  соревнований,  поисковых
исследований   учителями  школы  и  педагогогом  учреждения  дополнительного
образования.

Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,  не  учитываются  при  определении
обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются  обязательными  для
финансирования.

При организации внеурочной деятельности используются возможности школы.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  внеурочная  деятельность  в  школе

предоставляет  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий  и
организуется  по  следующим  направлениям  развития  личности:  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

Цель  внеурочной  деятельности:  создание  условий  для  позитивного  общения
учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
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Задачи:
-  формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении

деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
           -  формирование  культуры  общения  учащихся,  осознания  ими

необходимости позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками;
-  передача  учащимся  знаний,  умений,  навыков  социального  общения  людей,

опыта поколений;
- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.
 
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей,

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 
Внеурочная  деятельность  осуществляется  во  второй  половине  дня.  Занятия  по

выбору  обучающихся  обеспечивают  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся. 

Образовательные программы  внеурочной деятельности  разработаны педагогами
школы  в  соответствии с  требованиями к  рабочим программам внеурочных занятий и
утверждёнными  педагогическим советом. 

Основной  формой  учёта  внеурочных  достижений  обучающихся  является
портфолио.

Программы,  реализующиеся  во  внеурочной  деятельности,  имеют  следующие
направления:  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное. 

План  внеурочной  деятельности  составлен  на  основе  диагностики  запросов
участников  образовательного  процесса  и  включает  в  себя  работу  кружков,  клубов  по
интересам  и  секций,  факультативов,  которые  проводятся  на  базе  образовательного
учреждения учителями школы.
Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Предполагаемые результаты:
Результаты  первого  уровня  (приобретение  школьником  социальных  знаний,

понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни):приобретение  школьниками
знаний  об  этике  и  эстетике  повседневной  жизни  человека;  о  принятых  в  обществе
нормах  поведения  и  общения;  об  основах  здорового  образа  жизни;  об  истории  своей
семьи  и  Отечества;  о  русских  народных  играх;  о  правилах  конструктивной  групповой
работы:  об  основах  разработки  социальных  проектов  и  организации  коллективной
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации; о правилах проведения исследования.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым  ценностям  нашего  общества  и  к  социальной  реальности  в  целом): развитие
ценностных  отношений  школьника  к  родному  Отечеству, родной  природе  и  культуре,
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.

Результаты  третьего  уровня  (приобретение  школьником  опыта
самостоятельного  социального  действия): школьник  может  приобрести  опыт
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания,
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.
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В  целях  укрепления  здоровья,  формирования  двигательного  опыта,  воспитания
здорового  образа  жизни  развития  современной  физической  культуры  в  1  и  2  классах
проводится кружок «Шустрики»- по  1 часу  в неделю.

С целью патриотического воспитания учащихся, их гражданственности, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека; воспитания нравственных чувств и этического
сознания  во   2-  3  классах  проводится  кружок «Духовные ценности России» -  1  час  в
неделю.

Для развития интеллектуальных способностей обучающихся введены занятия по
научно-познавательному направлению. В 1-2 классах   введён курс «Юным умникам и
умницам»- 1час в неделю,    в 3- 4   классах проводится кружок  «Я — исследователь» - 1
час в неделю, в 4 классах «Информашка».

Для  формирования  у  обучающихся  первоначального  опыта
художественно-эстетического вкуса, получения знаний о прекрасном, воспитания умения
видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное организован для обучающихся 1- 2
классов  танцевальный  кружок (1- 4 классы), «Изостудия» (для одарённых детей) по 1
часу в неделю (1- 4 классы), Город мастеров (3- 4 классы), ансамбль «Почемучки» (1- 2
класс). 

При  организации  внеурочной  деятельности  в  1-4-х  классов  используются
имеющиеся возможности общеобразовательного учреждения.

План внеурочной деятельности представлен отдельным файлом.

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ   РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
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3.3.1. Кадровое условия реализации ООП НОО

№
п/п

Специалисты Функции Количество
специалистов в

начальной
школе

1. Учитель Организация условий для успешного
продвижения ребёнка в рамках

образовательного процесса

19

2. Социальный
педагог

Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребёнка в

соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и

социальными условиями 

1

3. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации,
участвует в процессе воспитания

культурного и гражданского самосознания,
содействует формированию

информационной компетентности учащихся
путём обучения поиска, анализа, оценки и

обработки информации

1

4. Административный
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия
для эффективной работы, организует

контроль и текущую организационную
работу.

4

5. Медицинский
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую
помощь и диагностику, осуществляет

мониторинг здоровья школьников с целью
сохранения  и укрепления их здоровья,

организует диспансеризацию и вакцинацию
учащихся.

1

3.3.2. Сведения о материально-техническом обеспечении.
Материально-технические условия реализации образовательной программы включают в
себя: школьное здание  содержащее 35 учебных кабинетов. Из них специализированные
учебные помещения для изучения физики, химии, информатики, музыки и хореографии.
Имеется  спортзал,  столовая,  библиотека,  медицинский  кабинет,  оснащенный
необходимым  оборудованием;  мастерские  (по  деревообработке  и  швейная).  Школа
располагает спортивной площадкой, учебно-опытным участком  и хозяйственной зоной с
необходимыми  постройками  0,1  га.  В  школе  созданы  благоприятные   условия  для
участников  образовательного  процесса:  обеспеченность  техническими  средствами
обучения  (  компьютеры,  мультимедийные  проекторы,  теле-видеоаппаратура);  наличие
комплекта  лицензионного  или  свободно  распространяемого  общесистемного  и
прикладного  программного  обеспечения  (операционная  система,  офисные  программы
(редакторы  текстов,  таблиц),   для  каждого  установленного  компьютера;  наличие
скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с ).
Пришкольная  территория   благоустроена,  имеются  места  для  отдыха.  Озеленение
территории  соответствует  нормам.  Организовано  горячее  питание  учащихся   в
соответствии с СанПиН. Имеется физкультурно – спортивная зона, спортивно – игровые
площадки.         
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Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован.
Лечебно–профилактические  мероприятия  проводятся  согласно  графика
В данном образовательном учреждении обучается      детей в 27 общеобразовательных 
классах-комплектах, создана одна группа продленного дня  наполняемостью 25 человек.
Образовательное учреждение работает по пятидневной (в начальной школе) и 
шестидневной (в основной  школе) рабочей неделе. Обучение организовано в одну 
(первую) смену. Продолжительность учебных занятий в начальной школе соответствует 
утвержденному учебному плану и составляет 21 час в неделю для 1 класса и 23 часа в 
неделю для 2-4 классов, что соответствует 4 урокам в 1 классе и 5 урокам во 2-4 классах 
ежедневно. Начало занятий в 8 часов 00 минут.

3.3.3. Взаимодействия с социальными партнерами.
Эстетическое  воспитание  обучающихся  невозможно  без  сотрудничества  с  музеями  и
театрами  города,  периодически  организуются  и  проводятся  дни  культуры,
предполагающие выход обучающихся в театры и музеи города 

В школе созданы условия для самореализации ребенка в единстве урочной и во
внеурочной  деятельности.  Особенность  организации  образовательного  процесса
заключается  в  интеграции  учебной  и  внеучебной  деятельности  (основных  и
дополнительных)  программ,  дополнительных  образовательных  услуг  и
коллективно-творческих  дел  в  единую  образовательную  программу, которая  позволяет
получить  запланированный  результат  образования  -  «модель»  выпускника  школы.
Реализуется  концепция  художественно-эстетического  воспитания,  что  отразилось  в
усилении  роли  образовательной  области  «Искусство»  на  всех  ступенях.  В  начальной
школе введены часы хореографии, вокала, изобразительного искусства.

Потребность  обучающихся  и  родителей  в  образовательных  услугах  зависит  от
характера социума. Задача школы - реализовать посредством  основной образовательной
программы  начального  общего  образования   образовательного  учреждения,
разработанной  на  основе  образовательной  программы  «Перспектива»  социальный
запрос,  а  именно  воспитать  личность,  которая  способна  использовать  все  постоянно
приобретаемые  в  течение  жизни  знания,  умения  и  навыки  для  решения  максимально
широкого диапазона жизненных задач в  различных сферах человеческой деятельности,
общения  и  социальных  отношений.  Это  человек,  ориентирующийся  в  мире  и
действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами» 
«Человек, способный решать самые разные, возникающие в жизни задачи, оставаясь при
этом человеком»
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