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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ гимназии №9 города Кузнецка (далее Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учётом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 



особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений 

УМК «Школа  2100»,  УМК «Начальная школа 21 века» 

Данная Программа рассчитана на четыре года для обучающихся, 

принятых в 1-ый класс после 31 декабря 2010 года. 

Программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 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 с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ гимназии №9 города Кузнецка отражает требования ФГОС 

НОО, содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствиис требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 



– программу духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ гимназии №9 города Кузнецка — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ гимназии №9 лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 



– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ гимназии №9 формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– 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, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):  



– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

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

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

гимназии №9 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее— планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знанийи умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 



С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты 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, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 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 следующий 

уровень 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 и выделяются курсивом. Уровень 

достижений,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 



эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достиженийи выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуетсяиспользование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ гимназии  №9  приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов при получениии начального 

общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 



регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 



ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



– допускать возможность существования у людей различных точек 

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

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции 

своей деятельности. 



 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов  при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 



– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные 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 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

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. 



 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 



– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– 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 тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 



образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– 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, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

–  

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 



 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 



Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 



– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии 

с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих 

письменных работах. 



Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– 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 определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

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

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 



 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучениюи систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 



практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  



– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (толькодля художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный 

и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 



 

1.2.4. Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

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

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

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

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 



– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 



Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

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

начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 



 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 



– выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа 

в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными 

в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 



Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки 

и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 



 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 



традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 



– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 



– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  



– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 



 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

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

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 



– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойстви проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

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

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знанияо строении и 

функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

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

информации, готовить 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 экологичного поведения в 

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

природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных 

случаях; 



– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменныхвысказываний. 

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  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 



 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку 

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

старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 



получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного 

искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

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

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 



– создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 



 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 



произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 

на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 



4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 

в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 



реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 



 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 



получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) 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; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 



– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей техническойдокументацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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 декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 



 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 



динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов 

России). 



 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

гимназии №9 города Кузнецка (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускниковна уровненачального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 



Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки 

и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний 

и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 



 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие 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; 

– смыслообразование — 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», 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 при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — 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, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 



– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации 



развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства 

длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения 

учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи 

умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 



задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей 

в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 



Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательнойдеятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровненачального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данномуровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например выполняются 

с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей 



общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 



 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебнойдеятельности, работы учителя или  

образовательной организации, системыобразования в целом. При этомнаиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 



предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.)за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 



результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 



 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующемуровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языкуи математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

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

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующемуровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 



Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательной организациина основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организацийи педагогов, и в 



частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организацииначального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 



 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

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

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

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

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов 

к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 



– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

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

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 



 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

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

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъектак саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этойдеятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 



личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 

ценностносмысловую 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 обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 



Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных 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 официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование— преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении 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; способность 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к 

себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 



деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 



 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 



Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 



прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 



жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии культур; 



- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 



реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

- 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 и анализировать звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- 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 фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- 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, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 



компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной 

отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 



– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 



 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний 

и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  



Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 



 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 



При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 



 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования,в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 



произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль 

и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 



ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 



 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 

образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 



Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 



 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 



Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы служат ориентиром, включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

7) описание материальнотехнического обеспечения образовательной 

деятельности. 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ гимназии №9   приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам при получении  начального общего 

образования (за исключением родного языка и литературного чтения на 

родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников. 



 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1. Русский язык 
 

 

I. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Русский язык»   разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной 

целей.  

Познавательная цель предполагает: 

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о 

единицах, её составляющих — звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, 

уникальности родного слова, пробуждение интереса и стремления к его 

изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается 

решением следующих практических задач: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности 

к общению на предмет получения, передачи информации, обмена информацией, 

обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу 

которой составляют универсальные учебные действия. 

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий 

предполагает развитие интеллектуальных, познавательных и организационных 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности:  



— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 

учебной задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную 

цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением; 

потребность в творческом самовыражении; 

— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться 

различными справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, 

словарями и т.д.), организовывать сотрудничество; 

— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, 

справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания 

 

 
II.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 
В системе предметов общеобразовательной школы основное место 

занимает предмет «Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык 

является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения.  

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты освоения других школьных предметов. 

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на 

эмпирическое овладение речью путем практического подражания. В начальных 

классах русский язык как учебный предмет обеспечивает качественно другой 

уровень владения детьми родным языком, новый уровень их речевой практики, 

осознание себя носителями русского языка, формирование личностного 

ценностного отношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегри-

рованный курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности и 

подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и литературного 

чтения. Обучение грамоте направлено на формирование навыков чтения и 

письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики.  

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.  

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса 

«Русский язык». 



В ходе освоения предмета «Русский язык» формируются связанные с 

информационной культурой умения читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

 Содержание предмета включает систему понятий, сведений, правил, 

способов действий (познавательных действий), относящихся: 

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов 

в предложении, словосочетание как распространённое слово, виды 

предложений по цели высказывания и интонации, распространённые и 

нераспространённые предложения, простые и сложные предложения); 

— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, 

морфемный состав слова, части речи, лексико-грамматические признаки имени 

существительного, имени прилагательного, личного местоимения, глагола, 

наречия); 

— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая 

позиция звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков 

буквами и т.д.); 

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и 

буквами); 

— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих 

написание слов и расстановку знаков препинания). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского 

правописания (без введения терминологии). 

Основной единицей предмета является предложение. В связи с 

предложением изучаются другие единицы языка. В каждой теме выделяются те 

грамматические знания и познавательный опыт, которые служат основой для 

усвоения орфографических и пунктуационных правил. 

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, 

как: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление 

о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного 

языка. 

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от 

внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему. 



Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной 

и письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и 

формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как 

будущих членов общества.  

 В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных 

видов речевой  деятельности. 

 

Разделы 

«Предложение» и  «Текст» 

 

В курсе  русского  языка  в начальной школе ведущим направле- нием  

учебной деятельности детей  является овладение письменной речью,  

культурой  письменного общения (естественно,  наряду  с развитием 

умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных  

разделов,  изучаемых   в   каждом  классе,  –   разделы 

«Предложение» и «Текст». 

В 1-м  классе,  после  завершения курса обучения грамоте,  дети 

повторяют  и  систематизируют знания  о  предложении и  тексте, 

оформлении предложения на письме. 

Во 2-м  классе  дети  закрепляют признаки предложения (предло- 

жение  состоит из  слов,  выражает  законченную мысль,  слова   в 

предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к слову 

можно задать вопрос), знакомятся  с повествовательной,  вопроси- 

тельной и  восклицательной интонацией;  совершенствуют  умение 

правильно орфографически и  пунктуационно оформлять предло- 

жения  на  письме (писать 1-е  слово  с заглавной буквы, ставить в 

конце  предложения  точку,   восклицательный,  вопросительный 

знак или  многоточие); читать и произносить их с правильной инто- 

нацией; конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из  предложений, 

предложения в тексте связаны по смыслу, у текста есть  заглавие; по 

заглавию можно определить, о чём  будет  говориться в тексте). Дети 

учатся отличать текст от набора предложений, анализировать 

заглавие, соотносить его с содержанием и главной мыслью, само- 

стоятельно озаглавливать текст и его  части. Систематически при 

работе   с  текстом  идёт   формирование  у  детей   типа правильной 

читательской деятельности по той  же  технологии, что и на уро- ках  

литературного чтения: дети  учатся самостоятельно осмысли- вать  

текст до чтения, во время чтения и после  чтения. Это обеспе- чивает 

единство подхода к работе  с текстом и формирование одного из 

важнейших навыков – навыка осознанного чтения. 

В 3-м  классе  расширяется понятие о предложении: дети знако- 

мятся с повествовательными, вопросительными и  побудительны 

ми, восклицательными и невосклицательными предложениями,  с их  

использованием  в  разных  речевых ситуациях;  с  логическим 

ударением и  его  ролью  в речи; учатся выделять из  предложений 

словосочетания, т.е.  практически осваивают понятие о связи слов в  

предложении.  Вводится понятие о  главных и  второстепенных 

членах предложения (без дифференциации последних). Дети  учат- ся 



находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть вто- 

ростепенные члены предложения и понимать их роль  в речи. 

Дети  знакомятся с однородными членами предложения, с инто- 

нацией перечисления; узнают, что  однородными могут  быть  как 

главные члены предложения, так  и второстепенные, что  связыва- 

ются   между  собой  однородные члены  с  помощью интонации, а 

также с помощью союзов  (и, а, но) или  без помощи союзов. 

Формируется умение ставить запятые в предложениях с однород- 

ными  членами.  Внимание детей   обращается  на  смысловую  роль 

знаков препинания: они  помогают правильно выразить мысль и 

понять написанное, то есть помогают письменному общению. 

Все  полученные знания и  умения делают возможным и  логич- ным  

введение понятия о сложном предложении на примере бессо- юзной  

конструкции из двух  частей и начало развития умения ста- вить  

запятую между частями сложного предложения. 

В течение всего  учебного года  продолжается развитие читатель- ских 

умений детей  на материале текстов учебника, формирование типа 

правильной читательской деятельности при  чтении худо- 

жественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие  абзаца 

как смысловой части текста. 

В 4-м  классе  продолжается развитие названных выше  синтак- 

сических, пунктуационных  и  речевых умений.  Развивается уме- 

ние  на доступном уровне производить синтаксический разбор про- 

стого   и  сложного  предложений,   вычленять  словосочетания  из 

предложения. Дети  знакомятся  с тем,  что части сложного предло- 

жения могут  соединяться  с  помощью союзов  и,  а, но  (на  примере 

сложных предложений, состоящих из двух  частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере 

простейшей конструкции «слова автора плюс  прямая речь». 

Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях  с 

прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение 

ставить запятую в сложном предложении из двух  частей с союзами и,  

а,  но  или  без  союзов  и в простом предложении  с однородными 

членами  (с  союзами  и,  а,  но  или   без  союзов). Внимание  детей 

постоянно обращается на роль знаков препинания: они  помогают 

понять смысл написанного предложения, текста. 

На  материале текстов учебника продолжается развитие умений 

слушания и  чтения, формирование типа  правильной читатель- 

ской  деятельности. 

Знания и умения из  области синтаксиса и пунктуации в курсе 

начальной школы создают необходимую базу  для  развития устной и  

письменной  речи,   для   изучения  слова с  разных  точек  зрения 

(поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что 

очень важно,  ребёнок осознаёт, для чего нужно изучать свой родной 

язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, знание об  

«устройстве»  предложений  и  текста,  умение  пунктуационно 

оформлять их  на  письме нужны для  успешного общения, для  того 

чтобы  самому быть понятым и понимать других людей. 

 

Раздел «Слово» 



 

Третьим важнейшим  разделом в курсе русского языка началь- ной 

школы является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4)  лексического значения,  лексической сочетаемости и  слово- 

употребления. 

В  1-м   и  2-м   классах  происходит  закрепление   необходимого 

минимума знаний из области фонетики, которые вводятся в курсе 

обучения  грамоте:  звук  и  буква,  звуки   гласные  и  согласные; 

согласные звонкие и  глухие, твёрдые и  мягкие, парные и  непар- 

ные;   слог,   слогообразующая  роль   гласных;  ударение,  гласные 

ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и  

совершенствуются умения  произносить звуки,  слышать звучащее   

слово,  соотносить  звуковой  состав   слова   и  его  написание, делать   

звуко-буквенный  анализ  слов   (с   составлением  схемы слова). 

Отрабатываются знание  алфавита  и  навык его  практического 

использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для  разви- тия  

следующих орфографических умений: 

1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между слова- ми; 

2) правильно писать слова  с изученными орфограммами; 

3)  графически  обозначать орфограмму и  условия  выбора (без 

введения термина «условия выбора орфограммы»); 

4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между 

начальной и основной школой и сделать процесс развития 

орфографических умений более  осмысленным, вводится понятие 

орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно установить 

на  слух, написание по  правилу). Дети   знакомятся с  «опасными 

местами» в словах русского языка  (гласные в безударных слогах; 

звук [й']   после   согласных  перед   гласными;  согласные на  конце 

слова; место  после  [ш],  [ж], [ч], [щ];  место  после  мягкого согласно- 

го), учатся находить эти места  в словах, т.е. обнаруживать в словах 

орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв  е, ё, и, 

ю, я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, клич- ках  

животных, географических названиях; 

3) буквы и, у, а после  букв  шипящих [ж], [ш],  [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне 

слова  (на материале двусложных слов); 

 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел  между предлогом и соседним словом. 

Кроме того,  дети  знакомятся с правилами переноса слов и орфо- 



граммой-чёрточкой при  переносе. 

В 3-м классе  продолжается развитие умений писать слова  с ь и ъ 

разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети 

учатся переносить слова  с ь и  ъ. Изучается правописание  слов  с 

удвоенной буквой согласного в корне типа  ссора, аллея, жужжит и 

правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова  с проверяемой и непрове- 

ряемой буквой безударного гласного в корне (на  материале трёх- 

сложных слов – с двумя безударными гласными в корне или  в словах  

с приставками), а также с проверяемыми буквами согласных в 

корне, с удвоенной буквой согласного на стыке приставки и корня 

типа  рассказ, рассвет. Дети  учатся пользоваться двумя способами 

проверки:  подбором однокоренных  слов   и  изменением  формы 

слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Раз- 

вивается умение пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая  орфограмма –  обозначение  буквой  на  письме 

непроизносимого  согласного звука  в  корне  слова.  Параллельно 

заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных 

(вкусный, чудесный и др.). 

В  4-м   классе   продолжается  развитие  умения  писать  слова  с 

орфограммами,  изученными  в  1–3-м  классах.  Рассматриваются 

также  случаи написания слов  с удвоенной  буквой согласного на 

стыке корня и суффикса типа  сонный. 

В связи с изучением частей речи  отрабатывается умение писать слова  

со следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после  букв  шипящих в существительных муж- ского  

и женского рода типа  луч, ночь; безударные окончания суще- 

ствительных 1,  2,  3-го  склонения (кроме существительных на -ие, 

-ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имён  прилагательных (кроме прилага- 

тельных с основой на шипящий и ц); 

3)  безударные  окончания  глаголов  1-го   и  2-го  спряжения;  ь 

после  шипящих в глаголах 2-го  лица единственного числа (чита- 

ешь, поёшь); окончания -о, -а  в глаголах прошедшего времени жен- 

ского  и среднего рода (осветила, осветило); -тся  – -ться в глаго- лах; 

не с глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Развитие умения писать слова  с этими орфограммами продол- 

жается в 5-м  классе  основной школы. 

Изучение  орфографии в  начальной школе направлено  на   то, 

чтобы  помочь детям осознать важность правильного использова- ния 

языка не только в устной речи,  но и на письме, показать, что 

необходимым компонентом письменной речи является орфографи- 

ческий  навык.  Орфографически правильная  письменная  речь   – 

залог успешного общения в письменной форме. 

Этот  подход заложен  уже   в  пропедевтическом курсе русского 

языка в период обучения грамоте. Наблюдение за звуковым соста- 

вом   слова,  за   собственным  произнесением  отдельных  звуков, 

Этот  подход заложен  уже   в  пропедевтическом курсе русского 



языка в период обучения грамоте. Наблюдение за звуковым соста- 

вом   слова,  за   собственным  произнесением  отдельных  звуков, 

определение места  ударения в слове  – всё это способствует овладе- 

нию тем фонетическим минимумом, который необходим для  после- 

дующего сознательного овладения орфографией. Одновременно 

целенаправленно проводятся наблюдения над  лексическим значе- 

нием  слова  и его сочетаемостью, так  как умение верно  определять 

лексическое значение корня очень  важно для  правильного написа- 

ния. 

Второй аспект  в  рассмотрении  слова   в  курсе  русского языка 

начальной школы –  это  его  морфемный  состав. Чтобы решить 

одну из важнейших задач курса – формирование у детей чувства 

языка, – необходимо обращение к составу слова  уже  в 1-м классе, 

так как чувство языка связано прежде всего с пониманием и чутьём 

особенностям словообразования и словоизменения. 

Уже  в период обучения грамоте даётся необходимый словообра- 

зовательный минимум: наблюдение над  группами однокоренных 

слов  позволяет детям осмыслить понятия «корень слова», «одно- 

коренные слова», познакомиться  с  приставками  и  суффиксами. 

Дети наблюдают за ролью  суффиксов и приставок в слове, трениру- 

ются  в образовании слов с их помощью. 

Во  2-м  классе  даётся определение корня,  однокоренных  слов, 

суффикса,  приставки.  Систематически проводится   наблюдение 

над  однокоренными словами, подбор  групп  однокоренных слов  и 

выявление признаков, по которым слова  являются однокоренными  

(одинаковый корень и  близость слов  по  смыслу). Дети  знакомятся 

с определёнными суффиксами имён существительных: -ок-, 

-ик-,  -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-,  -ищ-,  их  значения- 

ми, учатся видеть эти  суффиксы в  словах, образовывать слова  с 

этими суффиксами. Также происходит знакомство с группой при- 

ставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на,  по, про, до 

и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка.  При 

изучении всех  разделов и тем в каждом классе в качестве дополни- 

тельного задания  к  упражнениям предлагается наблюдение над 

однокоренными словами и их  значением, задания на  нахождение 

однокоренных слов и корня в них  суффикса, приставки; на подбор 

однокоренных слов. В 1-м  классе  в качестве материала для обуче- 

ния  чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена суще- 

ствительные с  наиболее частотными  суффиксами;  однокоренные 

глаголы с разными приставками. Во 2-м  классе для анализа пред- 

лагаются существительные мужского рода  с нулевым окончанием 

типа  дуб – дубок,  кот  – котёнок, стол – столик и т.п., а для  изуче- ния  

приставок и образования слов с помощью приставок – глаголы 

движения (бежал,  побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м  классе  дети  знакомятся с окончанием и его  функциями, 

усваивают определение окончания, основы слова, а также на прак- 

тике постигают различие между изменением слова и образованием 

новых слов. 



Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне 

слова, на  этом  материале продолжается работа с группами 

однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением одно- 

коренных слов  с чередованием согласных в  корне типа   дорога  – 

дорожка  – дорожный; подбор  однокоренных слов).  Эта работа свя- 

зана с развитием орфографических умений, она ведётся регулярно в 

течение всего учебного года. 

Кроме того,  дети  знакомятся с другими суффиксами и пристав- ками, 

тренируются в образовании слов, в различении предлогов и 

приставок, в  разборе по  составу доступных слов, знакомятся  со 

сложными словами. 

В 4-м  классе  дети  продолжают наблюдение за словоизменением и  

словообразованием имён   существительных,  имён   прилагатель- 

ных, глаголов, личных местоимений, разбирают по составу доступ- 

ные  существительные,  прилагательные,  глаголы,  тренируются в 

образовании этих частей речи  с помощью суффиксов и приставок, в 

подборе  однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи  (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким  образом, на  протяжении всех лет обучения в начальной 

школе у ребёнка формируется чувство языка, чувство слова; соз- 

даётся  база   для   формирования  орфографической зоркости,  для 

развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова  –  лексический. Он связан  с 

называнием предметов и явлений окружающего мира. Лексическая 

работа пронизывает  весь  курс:  регулярно ведётся наблюдение 

над  значением слов, в  том  числе однокоренных; объясняются и 

уточняются значения слов  (в том  числе с помощью толкового сло- 

варя). Дети  наблюдают над  сочетаемостью слов, над  словоупотре- 

блением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, 

омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова  – морфологический. 

Морфология – самый сложный для  ребёнка раздел, так  как его 

изучение  предполагает  сформированность определённых  мысли- 

тельных операций, способности к обобщению, к абстрагированию. 

Изучение частей речи  требует знаний о составе слова  и словообра- 

зовании, а также знаний из области лексики (значение слова), син- 

таксиса (функционирование слов  в  предложении). Нужно также 

иметь в  виду, что  морфология изучается как  средство развития 

мышления детей, представления о языке как системе и  повыше- 

ния  орфографической грамотности. 

 

В 1-м  классе  в курсе обучения  грамоте  и во 2-м  классе  дети 

знакомятся  с  группами  слов,  которые  отвечают  на   

определённые вопросы (1) кто?  что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) 

что дела- ет? что  делал? что  сделал?), учатся ставить вопросы к 

словам, от слова   к слову, узнают, что  слова, которые  отвечают на  

вопросы 

«кто? –  что?», могут  называть один  предмет и  много  предметов; 

частично усваивают определения частей речи. 



Кроме того,  выделяется группа слов, к которым нельзя задать 

вопрос  (предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чув- 

ства, но  не  называют их  –  без  введения термина «междометие»). 

Так  постепенно у детей  складывается представление о трёх  группах  

слов  в  русском языке –  самостоятельных (знаменательных), 

служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 

В 3-м  и 4-м  классах части речи  становятся главным предметом 

изучения, т.к. для  этого  есть  необходимые базовые знания и уме- 

ния, накоплен определённый языковой опыт  в  результате наблю- 

дений за функционированием слов в речи. Изучаются сведения об 

именах существительных, именах при- лагательных, глаголах и 

личных местоимениях, об их роли  в пред- ложении.  Параллельно 

вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных 

особенностях словообразования и словоиз- менения этих  частей 

речи. 

При изучении частей речи  особое внимание уделяется наблюде- нию  

за  их ролью  в  предложении, тексте, за  особенностями упо- 

требления существительных,  прилагательных,  глаголов и  лич- 

ных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражне- 

ниям  в  подборе   синонимов  и  антонимов,  тематических  групп 

слов. 

В  курсе русского языка  дети  получают первоначальное  

представление  о  системе языка,  т.к.  знакомятся на   

элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, 

словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают 

соотношения между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов  «Слово»,   «Предложение»  и  «Текст»   в  курс 

русского языка  входят  разделы  «Развитие речи» 

 и 

«Совершенствование  навыков  каллиграфии».  Два  последних не 

выделены в качестве специальных разделов для  изучения, но явля- 

ются  ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе 

начальной школы. 

 

Основные направления работы по развитию речи: 
1)  Количественное и  качественное обогащение активного, пас- 

сивного и потенциального словаря детей  в ходе наблюдения за лек- 

сическим  значением  слов,  подбора групп  однокоренных  слов, 

тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в 

ходе  работы со словарными статьями из толкового словаря, слова- ря 

синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: 

наблюдение над связью слов в предложении, над построением 

простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с 

однородными членами;  над   правильностью  употребления  форм 

слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное кон- 

струирование словосочетаний, предложений, продуцирование 

текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение про- 

дуктивными навыками и умениями устной и письменной разговорной   



речи,  устной  учебно-научной речи;  навыками  и  умениями 

понимания  и  элементарного анализа  художественного

 и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и 

читать с правильной интонацией 

Таким образом, курс русского языка,  имеющий практическую 

направленность, показывает значимость всех  единиц языка для 

успешного общения, сообщает необходимые знания  об этих едини- 

цах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникатив- 

ные  и правописные умения и навыки, необходимые для успешного 

общения. Курс  риторики учит, как пользоваться этими знаниями и 

умениями на  практике –  в  различных речевых ситуациях, учит  

владеть различными  речевыми жанрами.  Сочетание курсов рус- 

ского  языка и риторики создаёт условия для  максимально успеш- 

ного  формирования функционально грамотной личности, получе- 

ния  нового  образовательного результата как  совокупности пред- 

метных умений, универсальных учебных действий и личностных 

результатов. 

 

III. Описание места предмета «Русский язык» в учебном плане 

МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

 

В соответствии с учебным планом Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №9 города Кузнецка на изучение 

учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится 675 часов в год. Из 

них 507 часов из обязательной части и 168 часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

1 класс: 165 часов в год 

2 класс:170 часов в год 

3 класс:170 часов в год 

4 класс:170 часов в год. 

 

 

IV.   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 

 

 

Личностными  результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 Осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 Понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

 Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными  результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 



 Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

 Понимание необходимости ориентироваться  на позицию партнёра, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 Стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

 Умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

 Овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

 Умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

 Умение проверять написанное; 

 Умение (в объёме изученного) находить,  сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение; 

 Способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

          Раздел «Фонетика и графика»:  

Выпускник научится: 

•  различать звуки и буквы; 

•  характеризовать звуки русского и родного языков: гласные  

ударные/безударные;  согласные твёрдые/мягкие,  парные/непарные твёрдые и 

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

•  знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико - графический  (звуко - буквенный) разбор слова 

самостоятелъно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко - буквенного) разбора 

слов. 

           Раздел «Орфоэпия»: 

 Выпускник получит возможность научиться: 



•  соблюдать нормы русского и родного литературного языка  в собственной 

речи  и  оценивать  соблюдение этих норм  речи  собеседников  (в  объёме  

представленного  в учебнике материала); 

•  находить  при  сомнении  в  правильности  постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

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

           Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

 Выпускник научится: 

 •  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

•оценивать правильность проведения разбора слова по составу, 

           Раздел «Лексика»:  

Выпускник научится: 

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

•  оценивать уместность использования слов в тексте; 

•  выбирать слова из ряда  предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

          Раздел «Морфология»:  

Выпускник научится: 

•  определять грамматические признаки имён существительных - род, число, 

падеж, склонение; 

•  определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, 

падеж; 

•  определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  проводить морфологический разбор  имён  существительных, 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. 



           Раздел «Синтаксис»:  

Выпускник научится: 

 •  различать предложение, словосочетание, слово; 

•  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

•  классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные (побудительные) вопросительные предложения; 

•  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

•  выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  различать  второстепенные  члены  предложения:   определения, дополнения, 

обстоятельства; 

•  выполнять в соответствии с предложенным в учебным  алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения. 

           «Орфография и пунктуация»: 

 Выпускник научится: 

•  применять правила правописания (в объёме содержания); 

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•  безошибочно списывать текст объёмом 80 - 90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75 - 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

•  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при 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. 

            «Развитие речи: 

 Выпускник научится: 

•  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 



•  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

•  самостоятельно озаглавливать текст; 

•  составлять план текста; 

•  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать тексты по предложенному заголовку; 

•  подробно или выборочно пересказывать текст; 

•  пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

•  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать     последовательность     собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность   выполнения   учебной   задачи:   соотносить 

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

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие  виды и способы связи). 

 

 

 



 

 

1 класс. 

 

В соответствии с учебным планом Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №9 города Кузнецка на 

изучение учебного предмета «Русский язык»  в 1 классе классе отводится 

165 часов (99 из обязательной части, 66 из части, формируемой 

участниками образовательного процесса) 

 

Основное содержание  учебного предмета «Русский язык» в 1 классе 

(165часов). 

 

Обучение грамоте  и развитие речи 115 часов 

Добуквенный период  (20 часов) 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей,

 умения вычленять  звуки  из  слова,  производить слого-

звуковой и звуковой анализ слов;  сравнивать звуки в похоже звучащих  

словах. На  этом  этапе   обучения большую роль  играет развитие устной 

речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия 

слово,  предложение, гласные звуки, ударение.  Дети  учатся подбирать 

слова, называющие предмет на рисунке,   называть  один   и  тот  же   

предмет  разными  словами (котик, котёнок, игрушка; дед,  дедушка, 

старик,  старичок и т.д.), рисовать  схему слова  (показывать гласные 

звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по 

картинкам, изображать предложение в виде  схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, 

обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный  период  (95 часов) 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по 

развитию речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв  определяется, с одной  стороны,  

ориентацией при  чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, 

учётом сходства внешнего облика букв,  наличия  в  них общих элементов 

(буквы согласных звуков г, п,  т,  р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; 

буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных 

звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В  процессе работы  большая  роль   отводится  слого-звуковому  и звуко-

буквенному анализу слов, который даёт  возможность  наблюдать   

способы   обозначения мягкости согласных звуков на  письме, замечать в 

ряде  слов несоответствие между произношением и написанием, то есть 

заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного 

образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква;  

сопоставление с  другими буквами,  содержащими сходные элементы, 

упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 

образца. 



Языковая пропедевтика в период  обучения  грамоте 

 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление 

учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные 

и  согласные; гласные звуки: ударные и  безударные; слог; 

слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный  

слог;  согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие;  

парные и  непарные обозначения мягкости  согласных на письме (с  

помощью ь,  букв   е,  ё,  ю,  я,  и);  ь  и  ъ  разделительные. Проводится 

наблюдение над  случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из  области лексики  –  дети  знакомятся с тем,  что  каждое  слово что-то 

обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения 

устанавливают, что  в языке есть  слова, у которых несколько значений; 

наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в 

правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети  получают первоначальное представление о 

составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без  введения понятий), об 

однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова  

(кроме окончания). 

 

 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с 

частями речи  без введения понятий: слова-названия, которые отвечают 

на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой 

предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью  в речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 

множественном числе (называют один предмет – много предметов); 

знакомятся с ролью  предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о 

предложении (предложение состоит из слов, слова  связаны по смыслу,  

предложение –  законченная мысль); об интонации повествовательной, 

вопросительной, восклицательной и  её  коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 

многоточием в конце предложения. В ходе  чтения   текстов  происходит 

практическое  знакомство  с  обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из  области орфографии – в ходе  обучения чтению и письму дети 

осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах  и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; начинается формирование 

орфографической зоркости в  ходе  наблюдений за  несоответствием 

произношения и написания. 

Работа  с текстом 

 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у 

детей  типа  правильной читательской деятельности (термин Н.Н. 

Светловской) – системы приёмов понимания текста. В работе  с текстом 

выделяются три этапа: 



I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, 

которые выделены учителем и записаны на  доске  (на  плакатах, на  

наборном полотне). Эти  слова  и  словосочетания особенно важны для  

понимания текста. 

2.  Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании 

ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают 

предположения о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и 

проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей  про себя,  или 

чтение учителя, или  комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель 

ведёт  «диалог с автором», включая в него  детей; использует приём 

комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после  чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко 

всему  тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3.  Творческие задания  (иллюстрирование, словесное рисование, 

придумывание продолжения, составление диафильма, инсценирование и 

др.). 

  

Русский  язык (50часов, 5 часов в неделю) 

 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского  языка,  

знакомство с  которым  происходило в  курсе обучения грамоте. 

Слово. (40 ч) 

Звуки речи  (гласные – ударные и безударные), согласные (звонкие и  

глухие, парные и  непарные;  твёрдые и  мягкие,  парные и непарные), 

слог,  ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Алфавит. 

Правописание  буквосочетаний жи–ши, ча–ща,  чу–щу,  чк,   чн. 

Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на  вопросы кто?  что?  какой? какая? 

какое? какие? что  делает? что  сделал? 

Предложение. Текст. (10 ч) 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие 

текста от набора предложений, записанных как текст. Каллиграфия. 

Закрепление  навыков  письма  в  одну  линейку, обучение работе  в 

тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка написания букв  

и соединений, отработка написаний, в которых дети  допускают ошибки. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ раздел Название темы Кол-во 

уроков 

  Обучение грамоте и развитие речи 115 часов 

1 Раздел 1 Добуквенный период 

«Говорим, рассказываем» 

20 часов 

2 Раздел 2 Букварный период 

«Учимся читать и писать» 

95 часов 

  Русский язык 50 часов 

3 Раздел 3 «Слово» 40 часов 

4 Раздел 4 «Предложение, текст» 10 часов 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета в 1 классе 

 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных 

произведений из «Букваря» и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё  предположение  (версию) на  основе работы 

с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством 

формирования регулятивных УУД  служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 

 

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

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 



функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

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

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово  (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые,  

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль  гласных букв, стоящих после  букв, обозначающих  

согласные звуки,  парные по  мягкости  (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или  мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв  и звуков в слове; 

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

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова  и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

-овладение 

функциональной 

грамотностью; 

-развитие умений и 

навыков различных 

видов устной и 

письменной речи; 

-развитие умений и 

-приобретение и 

систематизация знаний о 

языке; 

-развитие чувства языка 

-овладение орфографией и 

пунктуацией 



навыков понимания и 

анализа текстов 

1 класс 

Составлять 

предложения из слов 

 

Отличать текст от 

набора предложений 

 

Составлять небольшой 

текста (3-4 

предложения) на 

заданную тему и 

записывать его с 

помощью учителя 

Правильно списывать 

слова, предложения, 

текст; проверять 

написанное, сравнивая 

его с образцом 

Различать гласные и 

согласные звуки, 

согласные звонкие и 

глухие (непарные и 

парные), твёрдые и 

мягкие (парные и 

непарные) 

 

Делить слова на слоги, 

ставить ударение 

 

Находить корень в группе 

доступных однокоренных 

слов 

Писать большую букву в 

начале предложения, ы 

именах собственных 

 

Писать буквы и, у, а после 

шипящих  

 

Обозначать мягкость 

согласных на письме с 

помощью ь 

 

Не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк, чн, 

нч, нщ 

 

Писать изученные слова с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного в 

корне 

 

Делить слова на части для 

переноса 

 

Ставить знак препинания 

в конце предложения  

 

Делить слова на части для 

переноса 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Кузнецка на 

изучение учебного предмета «Русский язык» во 2 классе отводится  5 

часов в неделю (4 часа – из обязательной части (136 часов в год), 1 час –  

из части, формируемой участниками образовательного процесса (34 

часа). Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год. 

 

 

 

 Содержание учебного предмета  (170 часов). 

 

Вводный урок (1ч) 



Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

 

Слово  (126 ч) 

 

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? 

какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить 

вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие 

чувства, но не называющие их – без введения понятия «междометие»). 

Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-

пробел); умение видеть и графически обозначать эту орфограмму. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово 

может иметь несколько значений, над прямым и переносным значением 

слова (без введения специальной терминологии). 

Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в 

тексте слов со сходным значением, с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова 

(определение). Наблюдение над лексическим значением однокоренных 

слов, над единообразием написания корня в однокоренных словах. 

Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ёнок, ат, ят, 

тель, ищ, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, 

образовывать слова с данными суффиксами (на материале 

существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале 

глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), 

наблюдение над ролью приставки в слове. Разграничение приставок и 

предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно 

называть буквы. Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях. Наблюдение над 

несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и 

видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; 

согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; 

место после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ;  

обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я;  

ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; 

написание буквосочетаний чк, чн в словах;  

ь и ъ разделительные;  

буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова 

(на материале двусложных слов);  

проверяемые буквы согласных на конце слова.  

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими 

орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора 

. 

Предложение ( 11ч) 



Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной 

или восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по 

смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять 

границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять 

предложение на письме). Конструирование предложений из слов, 

наблюдение за порядком слов в предложениях.Нахождение в 

предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без 

введения этого понятия): о ком или о чём говорится в предложении? Что 

говорится? Умение устанавливать связи между словами в предложениях с 

помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, связанных при 

помощи вопроса. 

Текст  (12 ч) 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 

связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет 

говориться в тексте).Формирование типа правильной читательской 

деятельности – умение самостоятельно осмысливать текст до чтения (с 

помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в 

ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки 

себя по тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на 

вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную 

мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к 

тексту из ряда данных. 

Формирование типа правильной читательской деятельности. 

Резерв (20ч) 

Развитие речи (обогащение словарного запаса детей, развитие связной 

устной речи, развитие грамотного строя речи, обучение правильному 

произношению слов). 

Каллиграфия. 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

во 2 классе (170часов,5часов в неделю) 

 

 

№ тема часы 

1 Вводный урок 1 

2 Слово 5 

3 Предложение 11 

4 Текст 12 

5 Слово(продолжение) 121 

6 резерв 20 

 итого 170 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты   освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 



– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основеработы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством 

формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

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

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

 Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно , правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 



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

ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество 

звуков и букв в доступных двусложных словах; 

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

сравнивая с образцом; 

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

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные 

орфограммы; 

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

людей, кличках животных, географических названиях; буквы безударных 

гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в 

словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине 

слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по 

написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные 

правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах 

изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

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

ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам 

содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на 

вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее 

заглавие к тексту из ряда данных; 

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

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 

языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им 

пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и 

самому быть понятым. 

 

 

 

 

Планируемые результаты   изучения 

учебного предмета «Русский язык» во 2  классе 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Ученик научится: 



различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

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

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Ученик  получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Ученик научится: 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах корень; 

Ученик получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 

Раздел «Лексика» 

Ученик научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Ученик научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Ученик получит возможность научиться: 

находить в тексте части речи, предлоги вместе с существительными, к 

которым они относятся. 

Раздел «Синтаксис» 

Ученик научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 



классифицировать предложения по цели высказывания, 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

Ученик получит возможность научиться:  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

находить главные члены), оценивать правильность разбора; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания предмета); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 30—50 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 30—50 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических 

ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

Ученик получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

3 класс 



 

В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Кузнецка на 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 3 классе отводится  5 

часов в неделю, 4 часа - из обязательной части (136 часов в год), 1 час - из 

части, формируемой Участниками образовательного процесса (34 часа). 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год. 

 

Содержание учебного предмета (170 часов) 

Вводный урок(1ч)  

Повторение.(10ч)  

Слово.(124ч) 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, 

постановки ударения в словах, различения ударных и 

безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости 

согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях 

слов (снег –снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем 

слове, писать слова  с орфограммами, изученными во 2-м классе; 

слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ. 

Написание слов  с двойными буквами согласных в корне, напри-

меркласс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке 

приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. 

Правописание буквы безударного гласного в корне (в 

двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя безударными 

гласными  в корне). Правописание слов со  звонкими и глухими 

согласными в середине и на конце слова. Освоение разных 

способов  проверки: подбор однокоренных слов, изменение 

формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами 

непроизносимых согласныхзвуков в корне слова», правописание 

слов  с этой орфограммой. Выведение общего правила 

правописания проверяемых букв согласных. Освоение 

написания слов   типа  вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по 

программе данного года  обучения. 

2.Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», 

«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в 

однокоренныхсловах, в том числе с чередующимися согласными; 

находить в слове корень путём подбора и сопоставления 

однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и 

суффиксы, образовывать с их помощью новые слова.Знакомство с 

суффиксами-к-,-оньк- ,-оват-, 

-еват-, -ишк-, -ышк-,  их значением; образование слов с помощью 

этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами 

безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными 

словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в 

предложении. Основа слова (определение). 



3.Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над 

словами, имеющими несколько значений. Составление 

предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений 

слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли 

этого явления в речи. Самостоятельный подбор  1–2  синонимов 

к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления 

синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на  

примере имён прилагательных). 

4.Развитие умения ставить вопросы к словам,различать и 

группироватьслова в зависимости от значения (называют 

предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от 

других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён 

существительных. Образование имён существительных с 

помощью суффиксов 

-онк-,-оньк-,-еньк-,-ок-,-ек-,-ик-,-очк-,-ечк-,-ушк-,-юшк-,-

ышк-, -к-, 

-чик-,-тель-,ник- 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Раздельное написание 

местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений 

в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся 

существительных личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён 

прилагательныхпо родам и числам, связь с именами 

существительными. Правописание безударных гласных в 

окончаниях имён   прилагательных. Суффиксы имён 

прилагательных -н-,-еньк-,-оват-, 

-еват-. 

Понятие о глаголе.  Настоящее, прошедшее и будущее время 

глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс-л –в 

глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. 

Правописание частицы не с глаголами.

 Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч 

в глаголах неопределённой формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть речи. 

Предложение и текст.(25ч) 

Расширение понятия о предложении. Предложения 

повествовательные,  вопросительные, побудительные; 

восклицательные и невосклицательные;   особенности 

интонации; оформление этих предложений на письме, 

использование в различных речевых ситуациях. Логическое 

ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за 

второстепенными членами предложения.  Умение находить в 

предложении главные члены и второстепенные; определять, 

какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие 



к сказуемому, распространять предложение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. 

Интонация перечисления. Главные и второстепенные 

однородные члены предложения. Однородные члены, 

связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. 

Постановка запятой в предложениях с однородными членами, 

роль этого  знака препинания в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на  примере конструкции из 

двух частей без союзов). Развитие умения находить в 

предложении главные члены и определять количество частей, 

ставить запятую между  двумя  частями сложного 

предложения. Смысловая роль этого знака препинания 

(разделительная функция): запятая разделяет два 

предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре 

предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на  материале текстов 

учебника. Формирование типа правильной читательской 

деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения 

делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, 

составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Резерв.(10ч) 

Развитие речи – одно из направлений  работы на всех уроках 

русского языка. Продолжение обогащения словарного запаса 

учащихсяв ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи 

конструкциями с однородными членами, сложными 

предложениями. Развитие связной устной речи входе работы с 

языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной 

письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, 

небольших сочинений по картинкам и опорным словам). 

Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов 

соединений. Работа по совершенствованию почерка,  

устранению недочётов графического характера. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков русского языка 

3 класс (5 ч в неделю, 170 часов ) 

 

№ тема часы 

1 Вводный урок 1 

2 Повторение 10 

3 Слово 124 

4 Предложение и текст 25 



5 Резерв 10 

 итого 170 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения и качества: 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного–  умение чувствовать красоту и выразительность 

речи,  стремиться к  совершенствованию собственной речи; 

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

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

чтении; 

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

форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных  УУД служат технология 

продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах 

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

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 



Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  

формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

Является сформированность следующих умений: 

–воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

  –осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

–самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 

  –производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 

–видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным 

признакам (без  введения этого понятия), правильно писать слова с 

буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть 

способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать 

слова с непроверяемыми написаниями по программе;сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не  с глаголами; 

буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; 

графически обозначать изученные орфограммы и условия их 

выбора (без использования термина «условия выбора 

орфограммы»); находить и справлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами; 

– правильно  списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное; писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в 

корне, на стыке приставки и корня, сь; 

       –находить в слове окончание и основу, составлять 

предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную 

форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том  числе с чередующимися 

согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; 

выделять два корня в сложных словах; 

–распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

личные местоимения, глаголы; производить 

морфологическийразбор этих частей речи в объёме программы; 

–определять вид  предложения по цели высказывания и 

интонации, правильно  произносить  предложения с 



восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и 

сказуемое, ставить вопросы к  второстепенным членам, 

определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из   предложения сочетания слов, 

связанных между собой; 

–видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 

предложениях с однородными членами (без союзов,  c одиночным 

союзом  и); 

–составлять предложения с однородными членами, употреблять 

их в речи; 

–осознавать важность орфографически грамотного письма и роль 

знаков препинания в письменном общении; 

–  читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 

чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), 

делить текст  на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

–читать и понимать учебно- научные тексты (определять 

количествочастей, задавать вопрос  к каждой части, составлять 

план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать  текст (писать подробное изложение 

доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к  изучению родного 

языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к 

употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, 

к совершенствованию своей речи; 

 

 

 

 

 

 

4 класс. 

 

В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Кузнецка на 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 4 классе отводится  5 

часов в неделю (4 часа – из обязательной части (136 часов в год), 1 час –  

из части, формируемой участниками образовательного процесса (34 

часа). Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год. 

 

 

Содержание учебного предмета (170 часов) 

 

Вводный урок (1 ч) 

Повторение. (17 ч) 

Предложение. Текст. (42 ч) 

Простое и сложное  предложение. Союз  и в сложном предложении, 

состоящем из двух  частей. Различение простого предложения с 



однородными членами и  сложного предложения  (с  союзом  и,  с 

бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью  (конструкция 

«Слова автора плюс  прямая речь» и «Прямая речь  плюс слова  автора»), 

показ роли  таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, 

где прямая речь  следует за словами автора и наоборот. Начало развития 

умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков 

препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном 

предложении из двух  частей). Развитие умения производить  

синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-

научный текст и  по-разному читать эти  тексты.  Развитие навыков 

изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи  и члены предложения. 

Имя существительное. (38 ч) 

Имя существительное в роли  подлежащего, в роли  второстепенных  

членов предложения. 

Падеж имён  существительных. Три  склонения имён  существительных. 

Наблюдение над ролью  имён  существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные  окончания  имён  существительных 

1,  2 и 3-го  склонения, ь после  шипящих на  конце  существительных 

женского рода  3-го  склонения;  правописание существительных 

мужского рода  с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 ч) 

Имена прилагательные в роли  второстепенных членов предложения.  

Наблюдение над   ролью   имён   прилагательных  в  тексте. Тематические 

группы имён  прилагательных. Изменение имён  прилагательных по 

родам, числам и падежам. 

Орфограмма  –  безударные  гласные  в  падежных  окончаниях имён  

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий  и ц). 

Глагол.  (43 ч) 

Глагол в роли  сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение 

глаголов по  лицам и  числам в  настоящем и  будущем времени 

(спряжение). Различение глаголов 1-го  и 2-го спряжения по 

неопределённой форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного 

написания); -тся–-ться в глаголах; безударные личные окончания 

глаголов 1-го  и 2-го  спряжения; ь после  шипящих в глаголах 2-го  лица 

единственного числа; окончания -о–-а в  глаголах среднего и женского 

рода  в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове  его части, разбирать  по  

составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён  существительных и  имён  прилагательных  с 

помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные  буквы   согласных  на   стыке  корня  и   суффикса 

(длина – длинный, сон – сонный). 



3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов   

различных  частей  речи.  Дальнейшее  формирование  навыка 

правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией 

и антонимией слов разных частей речи. 

Резерв. (9 ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся,  

грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной 

речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного 

изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических  навыков: 

закрепление навыков верного начертания букв, способов  их соединения 

при  написании слов, работа над  ускорением темпа письма. 

Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов 

графического характера, по совершенствованию почерка. 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Повторение 17 

3 Предложение.Текст. 42 

 Слово  

4 Имя существительное 38 

5 Имя прилагательное 20 

6 Глагол 43 

7 Резерв 9 

 итого 170 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

        Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются следующие умения и качества: 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и выразительность 

речи,  стремиться к  совершенствованию собственной речи; 

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

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

чтении; 

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

форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты учебников, 



вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

          Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

          Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных  УУД служат технология 

продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

          Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах 

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

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

           Коммуникативные УУД: 

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

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  

формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

          Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» 

является сформированность следующих умений: 

– произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 

– правильно писать слова  с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова  с изученными орфограммами, 



графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

–  находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать 

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать  

синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное 

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

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без  

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

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

прямой речью  (слова  автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложений в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера 

(90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым 

заданием после соответствующей подготовки; 

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

правильным  типом читательской  деятельности:  самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить 

текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

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

ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  

тему. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 в 4 классе 

 

 

 

 Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

-овладение 

функциональной 

грамотностью; 

-развитие умений и 

навыков различных 

видов устной и 

письменной речи; 

-развитие умений и 

навыков понимания и 

анализа текстов 

-приобретение и 

систематизация 

знаний о языке; 

-развитие чувства 

языка 

-овладение 

орфографией и 

пунктуацией 

4класс 

•  владеть типом 

правильной 

•выполнять 

фонетический разбор 

• писать буквы 

безударных гласных в 



читательской 

деятельности; 

 

• читать  учебно-

научный текст 

изучающим чтением; 

 

• читать и  составлять 

схемы 

словосочетаний, 

простых и сложных  

предложений (в 

рамках изученного); 

составлять 

предложения  по 

схемам; 

 

• читать и  составлять 

простые таблицы; 

 

• писать подробное 

изложение доступного 

текста-повествования; 

 

•  писать сочинение с 

языковым   заданием 

по личным 

впечатлениям с 

соответствующей  

подготовкой; 

 

• использовать в речи 

предложения с 

однородными 

членами, сложные 

предложения; 

 

• подбирать к словам 

синонимы, антонимы, 

использовать 

 их в речи 

доступных слов; 

 

• выполнять разбор по 

составу  доступных 

слов; 

 

•различать 

однокоренные слова 

и формы одного и того 

же слова; 

 

•выполнять 

морфологический  

разбор слов  

изученных частей 

речи; 

 

•выполнять  

синтаксический   

разбор  простого и 

сложного предложений 

(в рамках изученного); 

 

• видеть в тексте 

синонимы,  антонимы, 

многозначные слова 

окончаниях имён 

существительных 1, 2, 

3-го склонения; в 

окончаниях имён 

прилагательных; в 

личных окончаниях 

глаголов 1-го и 2-го 

спряжения; 

 

• писать ь после  

шипящих на  конце 

имён   

существительных 3-го 

склонения; не писать ь 

после шипящих на 

конце имён  

существительных м.р. 

2-го склонения; 

 

• писать частицу не  с 

глаголами; 

 

•  писать 

буквосочетание 

-тся–-ться в глаголах; 

 

• писать ь после  

шипящих в глаголах 

ед.ч.; 

 

• ставить запятые в 

предложениях с 

однородными членами 

(без союзов, с 

союзами и, а, но); 

 

• ставить запятую в 

сложном  

предложении без сою- 

зов,  с союзами и, а, 

но, состоящем из двух 

частей; 

 

•  графически 

объяснять выбор  

написаний, знаков 

препинания; 

 

• находить и  

исправлять 



орфографические и 

пунктуационные 

ошибки на изученные 

правила 

 

 

 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: 

 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

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

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проводить фонетико - графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико- 

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

Выпускник научится: 

 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами  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. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики  предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «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 (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

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. 

 

Раздел «Синтаксис» 

 

Выпускник научится: 

 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 



определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• 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 тексты, 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 ее в 

последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 



• выражать собственное мнение, аргументировать его с 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: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms  сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

 

 

                             

 

VIII.Описание учебно-методического и материально-

технического  обеспечения 

 
Литература 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык» (первые уроки). 

Учебник.  1-й класс. – Москва, Баласс, 2012. 

О.В. Пронина «Мои волшебные пальчики» 

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Рабочая тетрадь по русскому языку».  -  

Москва, Баласс, 2012. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители Москва, Баласс, 2010) «Слова с 

непроверяемыми написаниями». Пособие в виде карточек к учебникам 

«Русский язык» для 1класса. 

Е.В.Бунеева,  Н.А. Исаева Русский язык 1 – 2  классы. Методические 

рекомендации для учителя. - Москва, Баласс, 2012. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык». Учебник.  2-й 

класс.-Москва,Баласс,2013 

Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский 

язык» для  2-го класса. Москва,Баласс,2015 



Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» 

(вар. 1 и 2) для 2-го класса. Москва,Баласс,2015 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми 

написаниями». Пособие в виде карточек к учебникам «Русский язык» для 

1–4-го классов. Москва,Баласс,2015 

Е.В.Бунеева, М.А.Яковлева Русский язык 1-2 класс. Методические 

рекомендации для учителя. Москва,Баласс,2012 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина«Русский язык» Учебник в 2 

частях.  3-й класс. – Москва, Баласс, 2013. 

Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» 

(вар. 1 и 2) для -го класса. -  Москва, Баласс, 2015, 47 стр. 

Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский 

язык» для  3-го класса. - Москва, Баласс, 2015, 95 стр. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева(составители Москва, Баласс, 2011) «Слова с 

непроверяемыми написаниями». Пособие в виде карточек к учебникам 

«Русский язык» для 3 класса. 

Е.В.Бунеева,  Н.А. Исаева Русский язык 3  класс. Методические 

рекомендации для учителя. - Москва, Баласс, 2012. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык» Учебник в 2 

частях.  4-й класс. – Москва, Баласс, 2013. 

Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» 

(вар. 1 и 2) для 4-го класса. -  Москва, Баласс, 2015, 47 стр. 

Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский 

язык» для  4-го класса. - Москва, Баласс, 2015, 95 стр. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители Москва, Баласс, 2011) «Слова с 

непроверяемыми написаниями». Пособие в виде карточек к учебникам 

«Русский язык» для 4 класса. 

Е.В.Бунеева,  Н.А. Исаева Русский язык 4  класс. Методические 

рекомендации для учителя. - Москва, Баласс, 2012. 

 

 

Наглядные средства обучения 

 

Комплект таблиц «Русский язык. Основные правила и понятия» 1 класс 

Комплект таблиц «Русский язык.Основные правила и понятия» 2 класс 

Комплект таблиц «Русский язык. Основные правила и понятия» 3 класс. 

Комплект таблиц «Русский язык. Основные правила и понятия» 4 класс. 

 

Технические средства обучения 

 

интерактивная доска 

ноутбук; 

мультимедийный проектор; 

нетбуки учащихся 

мультимедийные презентации 

интерактивные тренажёры 

диск « Русский язык. Интерактивные задания для начальных классов» 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 Литературное чтение 

 

I. Пояснительная записка 
 

Формирование функционально грамотных людей – одна  из 

важнейших  задач  современной школы.  Основы   

функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где  идет интенсивное  обучение различным  видам  

речевой деятельности  – чтению и  письму,  говорению и  

слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с руским 

языком –  один  из  основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе 

необходимо заложить основы формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и 

духовная потребность в нем  как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного, знающий книги и уме- 

ющий их  самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели 

предпо- лагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и 

анализа текста – правильного типа читательской деятельности; 

одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих 

отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе 

значительное обогащение словаря), овладение речевой и 

коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к 

пониманию  того,  что  делает литературу художественной,  

– через  введение элементов анализа текстов (в том числе средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями. 



Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение  грамоте», затем в 

конце учебного года начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского  языка. 

 

 

 
II.Общая характеристика учебного предмета 

 
В курсе литературного чтения реализуются следующие 

сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  

предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа 

текстов; 

3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и 

письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литерату- 

ре, книгах, писателях. 

Для  достижения целей обучения и решения поставленных задач 

используется УМК по литературному чтению: учебники 

«Литератур- ное чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й 

класс – «Маленькая дверь  в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В 

одном счастливом дет- стве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», 

в 2-х ч.), а также методические рекомендации для   учителя и  

«Тетради  по  литературному чтению» для  учащихся. 

В программе за основу  взят традиционный тематический прин- 

цип  группировки материала, однако в реализации этого  

принципа есть  свои  особенности. Все учебники объединены 

внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотно- 

шения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и 

поведе- ния, действования в нем – через  стихи и маленькие 

рассказы совре- менных детских писателей. В 1-м классе дети 

читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о 

животных и природе, узнают, что человек может делать 

интересные открытия, если научится вглядываться в 

окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для  себя дети, расширяет- 

ся.  Читая произведения фольклора народов России и мира 

(сказки, былины,  загадки,  песенки,  пословицы и  поговорки) 

и  авторские сказки, второклассники как бы  выходят в  

«единое духовное пространство» и узнают, что мир  велик и 



многообразен и в то же  время един. Когда бы и где бы ни жили 

люди, в произведениях фольклора разных народов отчётливо 

видно, что в человеке всегда  ценились трудолюбие и патриотизм, 

ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и  верность, а  

неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, 

зло... Для  этого  в учебник специально включены, например,  

сказки  разных  народов,  имеющие сходные названия, сюжет, 

главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже  знакомы с двумя источниками 

чтения  –  фольклором и  современной детской литературой,  

открывают для  себя мир литературы во всем его многообразии и 

читают произве- дения детской и доступной «взрослой» 

литературы разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), 

сказки, лирические и сюжетные сти хотворения,  поэму, пьесу-

сказку. Здесь   находят свою  реализацию принцип жанрового 

разнообразия и принцип оптимального соот- ношения 

произведений детской литературы  и  текстов, вошед- ших в 

круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведе- 

ния, включённые в учебник для  3-го кл., позволяют показать 

детям мир  литературы во всём его многообразии: классику 

русской и зарубежной детской литературы, произведения 

русских писателей и поэтов  XX  в., доступные для   детского 

чтения;  современную детскую литературу. 

В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории 

русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жан- рах. 

Учебник «В океане света» – это курс  русской детской литературы XVII–

XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в 

хронологической последовательности, для  того  чтобы  у детей  воз- 

никло первоначальное представление об истории литературы как про- 

цессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с 

личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно- 

исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане 

света», система вопросов и заданий позволяют повторить и системати- 

зировать прочитанное в  1–4-м  классах,  составить  представление  о 

многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м классе дети 

читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его перево- ды 

народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу,  

В 4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубеж- 

ной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из 

ведущих принципов отбора  и расположения материала, помимо 

названных выше, является монографический принцип. За 4 года обу- 

чения в начальной школе дети неоднократно обращаются к произведе- 

ниям  А.   Барто,  В.  Берестова,  Е.   Благининой,  Ю.  Владимирова, А. 

Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. 

Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. 

Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. 

Пушкина, Г. Сапгира, А. Н.  Толстого, Э. Успенского, Д.  Хармса, Г. 

Цыферова, Саши  Чёрного, А. Чехова и др.  Они читают их  произ- 

ведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тема- тике, 

предназначенные для  читателей разного возраста. В 4-м классе дети  



видят связь судьбы писателя и его  творчества с историей дет- ской  

литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно  связан с его мотивиро- 

ванностью. Как же  сделать чтение мотивированным? Как реализо- вать  

принцип идейно художественной значимости  для  ребёнка того,  что он 

читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, 

интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью 

«сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного 

чтения в форме  эвристической беседы. 

В 1-м классе  героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и 

их друг  Петя Зайцев. Петя младше всех  в классе, и друзья помогают ему:  

объясняют, отвечают на его вопросы, то есть занима- ют «позицию 

учителя», которая является лучшим способом  самому понять предмет 

объяснения. Поскольку есть  тот,  кто  «не  понимает простых вещей», 

дети  учатся не только читать, но и понятно объяс нять,  

аргументированно рассуждать,  общаться и  взаимодейство- вать. Таким 

образом, мотивированными становятся и уроки вежли- вости, 

включённые  в  учебник, и  последовательность разделов,  и порядок 

расположения текстов внутри них: Петя и его друзья позна- ют себя  и 

окружающий мир. Естественными становятся и вопросы, задания, 

предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это объясни- ли?», 

«Помогите малышу и расскажите...» и т.п. 

Во  2-м  классе   «сквозные  герои»  учебника  –  второклассник Саша   и  

сказочный  человечек  Афанасий.  Афанасий  –  знаток и любитель книг, 

они  с Сашей путешествуют в сказки; Саша  задаёт Афанасию вопросы, и 

тот отвечает или  помогает найти ответ, рас- сказывает, читает весёлые 

стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система 

уроков литературного чтения во 

2-м классе – это игра-путешествие. 

В 3-м классе  последовательность текстов и  тем,  в которые они 

объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» –  

третьеклассницы Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает 

учеб- ник,  размышляет,  задаёт вопросы. И  вместе  с  Настей читают и 

думают ученики. 

При  составлении учебника для  3-го класса в большей мере, чем во всех  

остальных, учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, 

которые читают дети, связаны с природным и историческим календарём. 

Логика системы чтения в целом, о кото- рой шла  речь  выше, не 

позволила реализовать этот принцип одина- ково  последовательно во 

всех  книгах, что,  с нашей точки зрения, абсолютно оправданно. 

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно 

действующих героев   –  профессора-литературоведа Николая  

Александровича Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря 

и Оли.  С помощью современной машины времени они путешествуют по 

страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии 

былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В 

учебнике содержится обширный дополнительный матери- ал:  

биографические сведения о писателях, воспоминания современ- ников, 

отрывки из писем и дневников. 



Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 

чтения детей,  и  уроки  внеклассного чтения, главное отличие которых 

состоит в том,  что на этих  уроках дети  работают не с учебником-

хрестоматией,  а  с  детской книгой.  Главная  особенность системы 

внеклассного чтения заключается в том,  что  дети  читают «в рамках 

учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, 

остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. 

Так реализуется принцип целостного восприятия худо- жественного 

произведения.  Уроки внеклассного чтения проводятся после  окончания 

работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы  этих  уроков 

–  индивидуальное дело  учителя. В конце каждого учебника приводится 

примерный список книг для  самостоятельного чтения, которые можно 

использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для   заучивания  наизусть  рекомендуются все   стихотворения, 

включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4  до 7–8  

предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если 

количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся 

учителю слишком большими, дети могут  учить одно из 2–3  

стихотворений по собственному выбору. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  технология 

формирования типа правильной читательской деятельности (техно- логия 

продуктивного чтения), обеспечивающая формирование чита- тельской 

компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа  с текстом до чтения. 

1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстояще- го 

чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направ- ленности 

текста, выделение его  героев  по  названию произведения, имени автора, 

ключевым словам, предшествующей тексту иллюстра- ции  с опорой на 

читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, мотиваци- онной, 

эмоциональной,  психологической) готовности учащихся  к работе. 

 

II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или 

чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия  (с  помощью беседы, фиксации 

первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.  Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение 

(всего  текста или  его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: 

диалог с автором через  текст, комментированное чтение, беседа по 

прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка 

к тексту обобщающих вопросов. 



Обращение (в  случае необходимости) к  отдельным фрагментам текста, 

выразительное чтение. 

III этап. Работа  с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное 

обсуждение прочитанного, дискуссия.  Соотнесение читательских 

интерпретаций  (истолкований,  оценок) произведения  с  авторской 

позицией. Выявление и формулирование основной идеи   текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности 

писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источ- 

никами. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла загла- вия.  

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям.  Соотнесение видения 

художника с читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу чита- 

тельской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 



III.Описание места учебного предмета в учебном плане 
МБОУ гимназии №9 города Кузнецка. 

 
В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №9 города Кузнецка на 

изучение предмета «Литературное чтение»  в 1-4 классах отводится  540 

часов 

(372 часа из обязательной части,168 часов из части, формируемой 

участниками образовательного процесса). 

1 класс: 132 часа в год 

2 класс: 136 часов в год 

3 класс: 136 часов в год 

4 класс: 136 часов в год 

 

 
 
 

IV. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета 

 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- полноценное восприятие художественной литературы; 

- эмоциональная отзывчивость; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными  результатами обучения в начальной школе 

являются: 

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

Овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление на части, 

составление плана, средства художественной выразительности и т.д), 

умение высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

- формирование представлений о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; 

- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

Предметными  результатами обучения в начальной школе являются:  

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 



- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно – популярных и 

учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочниками; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

- умение составлять  несложные монологические высказывания о 

произведении, герое, устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; 

- умение декламировать стихотворные произведения, читать наизусть, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

•  осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения  по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

•  научится   полноценно  воспринимать  художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

•  получит возможность познакомиться с культурно - историческим 

наследием народов  России  и  общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей,  осмыслить этические 

представления о понятия «добро», «зло»,  «справедливость»,   

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

д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы ду-

ховно- нравственных ценностей; 

•  начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений; получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося   будет  формироваться   умение   соотносить  свои 

поступки и поступки  героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

•  освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

•  полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

•  приобретёт первичные умения работы с учебной и научно - популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

          К завершению обучения на ступени начального общего 

образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению,  достигнут необходимый уровень читательской  



компетентности  (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающий учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

          Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразований художественных, научно - 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

            Обучающиеся научатся вести диалог в различных комму-

никативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио  и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

          Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, 

овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с 

окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности.  

Выпускник научится: 

•  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,  понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

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

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно - популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать 



на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно -популярному и художественному 

тексту; 

•  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование,  описание, рассуждение) с опорой на 

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

•  вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

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

его многозначность,  определять значение слова по контексту),  

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

•  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

•  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельней делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

•  ориентироваться  в построении  научно - популярного и учебного 

текста  и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

•  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:  

устанавливать причинно - следственные  связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части,  озаглавливать их; составлять 

простой план;  находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

•  использовать различные формы интерпретации содержания текстов:   

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать  связи, не высказанные в тексте  напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося  общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опирался не только  на содержащуюся  в  нём информацию,  но  и  на 

жанр, структуру, язык; 

•  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно - популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

•  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт;  

•  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

•  составлять краткую аннотацию (автор, название, теми книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу; 

•  самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 



Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

•  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного   

текста   и   высказывать   собственное суждение; 

•  осознанно  выбирать виды  чтения (ознакомительное, изучающее,  

выборочное,  поисковое) в зависимости от цели чтения; 

•  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам; 

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

•  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии,  рассуждение -  

письменный  ответ  на  вопрос, описание - характеристика героя); 

•  писать отзыв о прочитанной книге; 

•  работать с тематическим каталогом; 

•  работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность. 

 Выпускник научится: 

•  читать по ролям литературное произведение; 

•  использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно - следственные связи,  последовательность 

событий,  поэтапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

•  создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Выпускник, получит возможность научиться: 

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

текст; 

•  создавать  иллюстрации,  диафильм по содержанию произведения; 

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

проекты; 

•  способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика.  

Выпускник научится: 

•  сравнивать,  сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два - три существенных признака; 

•  отличать прозаический текст от поэтического; 

•  распознавать   особенности   построения   фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

•  определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 



•  создавать  прозаический  или  поэтический  текст т аналогии  на  основе  

авторского  текста,   используя  средства художественной  

выразительности  (в том числе и текста)



 

 

1 класс 

В соответствии с  учебным планом Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназии №9 города Кузнецка на 

изучение предмета «Литературное чтение»  в 1 классе отводится  4 часа в 

неделю (2 часа из обязательной части учебного плана в неделю, 2 часа из 

части, формируемой участниками образовательного процесса) . Рабочая 

программа рассчитана на 132 часа в год. 

 

 Cодержание  учебного предмета (132 часа) 

Добуквенный  период (16 часов) 

Задачи добуквенного  периода – развитие фонематического  слуха,  

умение  вычленять  звуки  из слова, производить  слого - звуковой и 

звуковой  анализ  слов, сравнивать звуки в похоже  звучащих  словах. На 

этом  этапе обучения  большую роль  играет развитие устной  речи, 

навыков  слушания и говорения. На уроках  вводятся  также  понятия  

слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети  учатся  подбирать 

слова, называющие  предмет  на рисунке, называть один и тот же  

предмет  разными  словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, 

старик, старичок),  рисовать схему  слова( показывать  гласные звуки, 

количество  слогов, ударение),составлять предложения по  картинкам, 

изображать  предложение  в  виде  схемы.   

Букварный  период (76 часов) 

В букварный  период  ведётся  работа по обучению чтению, по  развитию 

речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность  введения букв  определяется, с одной  стороны , 

ориентацией  при  чтении  на  буквы  согласных  звуков, с другой  

стороны- учётом  сходства  внешнего  облика  букв, наличия в них общих  

элементов( буквы согласных  звуков г, п ,т, р,  затем  буквы  гласных  

звуков и, о, а, ы;  буквы  согласных  звуков н, к; буква  гласного  звука у; 

буквы  согласных  звуков  с, л, м, т, д, в буквы (е, ё, б, з, я, х, ж , и, ч, щ, ф, 

э, ю, ь, ъ). 

 

1. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  
 
1-й класс –  40 ч (4 часа в неделю) 

 

«Попрыгать, поиграть...» (10 ч). Стихи и маленькие рассказы А.   

Барто,  Я.   Акима,  С.  Маршака,  И.   Демьянова,  В.   Берестова, 

Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. 

Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных 

занятиях. 

Наш  дом  (8 ч).  Стихи и  маленькие рассказы А.  Барто, Я.  

Акима, Г.  Граубина, Б. Заходера, О.  Григорьева, В.  Бирюкова, 

М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, 

их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших 

сестрёнках  и братишках и отношении к ним. 

Ребятам о зверятах (12 ч).  Стихи и  маленькие рассказы Б. 

Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, 



Е.  Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и 

животных, о взгляде взрослого и ребёнка на мир природы. 

      Маленькие  открытия  (10 ч). Стихи и небольшие рассказы о мире  

природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые делает 

человек,  умеющий  вглядываться  и  вслушиваться.  

Произведения Э.  Успенского, Г.  Граубина, В.  Бирюкова, Т.  

Золотухиной, И.  Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

 

 

 

 

2. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных 

слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход 

к чтению целыми словами. 

 
3. ФОРМИРОВАНИЕ  ПРИЁМОВ 

ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ 
ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, ВИДЫ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, 

иллюстрациям, ключевым словам. 

Работа над  пониманием значения каждого отдельного слова, 

словосочетания; семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию  небольших частей текста,  

составлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой на 

план из картинок. 
 

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО.  ЭЛЕМЕНТЫ 

АНАЛИЗА. 
Учитель создаёт необходимые условия для  эмоционального 

«проживания» текста детьми, для выражения эмоций. Учитель 

показывает особенности авторского употребления слов, 

выражений; красоту, яркость и точность слова  в 

художественном тексте (например, различные  случаи 

употребления слов   в  переносном значении).  Дети наблюдают, 

как поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель 

передаёт через  героев  – их  характеры, поступки, чувства и 

переживания – и через  главную мысль произведения (это то, что 

хотел сказать читателям автор, для  чего он написал это 

произведение). Результатом пони- мания характеров и поступков 

героев  является формулирование главной мысли с помощью 

учителя. Дети  высказывают своё отношение к прочитанному. 

 

5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 



На уроках учитель знакомит детей  со следующими понятиями: 

Стихотворение. Рифма, ритм  и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои  рассказа, рассказчик и автор. 
 

6. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ). РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Развитие устной речи: 

– обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование 

ответов, подбор наиболее подходящих слов); 

–  обучение подробному пересказу  по  вопросам или   картинкам, 

составлению устных рассказов по картинкам (комиксам); 

работа  над   грамматически  правильным  построением устного 

высказывания; 

–  показ способов  заучивания  наизусть стихотворений, обучение 

выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, 

громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам 

Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 

учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель  деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД 

Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения. 



ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в 

условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю 

линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных  навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных  УУД  служит 

технология продуктивного чтения и организация работы в парах 

и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение»  является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на  слух художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев  прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                        2 класс 

 

В соответствии с  учебным планом Муниципального   бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназии №9 города Кузнецка на 

изучение предмета «Литературное чтение»  во 2 классе отводится  4 часа 

в неделю (3 часа из обязательной части (102часа в год), 1 час –  из части, 

формируемой участниками образовательного процесса (34 часа)).  

Рабочая программа  рассчитана на 136 часов в год. 

 



Содержание учебного предмета  (136 часов) 

«Там, на неведомых дорожках...». (23 ч). Волшебные сказки, народные 

и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о 

волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности 

волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные 

скороговорки.  

Сказочные человечки. (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж. Р. Р. 

Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои.  

Сказочные богатыри. (13 ч). Сказки и былины об Илье Муромце и 

других русских богатырях, богатырские сказки разных народов.  

«Сказка мудростью богата...». (19 ч). Сказки разных народов о мудрых 

людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. 

Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева.  

«Сказка – ложь, да в ней намек...». (21 ч). Сказки разных народов о 

животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-сценарий 

А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, 

В. Левина о животных. Считалки.  

«Самое обыкновенное чудо». (33 ч). Сказки А. де Сент'Экзюпери, Дж. 

Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова.  

 

 

Личностные, метапредметные и         предметные результаты 

освоения предмета. 

 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм  и  ценностей; оценивать конкретные  

поступки как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе- 

ний, к их поступкам. 

Средством достижения этих  результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты 

авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является  формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с 

помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 



Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

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

условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: под- 

робно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю 

линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первич- ных  навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра- 

вилах поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит 

техноло- гия  продуктивного чтения и  организация  работы в  

парах и  малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние»  является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- 

ходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения 

по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и 

другие сказочные приметы.
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Планируемые результаты  изучения учебного 

учебного предмета «Литературное чтение»» во 2  класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Ученик научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, 

учебный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

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

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части,озаглавливать их; составлять простой 

план;  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно- следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Ученик получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению 

• способам написания изложения. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 
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3 класс 

 

В соответствии с  учебным планом Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназии №9 города Кузнецка на 

изучение предмета «Литературное чтение»  в 3 классе отводится  4 часа в 

неделю, 3 часа –из обязательной части (102часа в год) , 1 час - из части, 

формируемой Участниками образовательного процесса (34 часа).Рабочая 

программа рассчитана на 136 часов в год. 

 

 

 

 

 Содержание учебного предмета (136 

часов) 

 

Прощание с летом (6ч).Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы 

В.Драгунского, Э.Успенскогоо лете. 

Летние  путешествия и приключения (19ч). Стихи Ю.  Кима, 

рассказы и  отрывки из  повестей К.  Паустовского, С.Голицына, 

И.Дика, Б.Емельянова, М.Твенао летних поездках и походах, об 

интересных и полезных делах, о романтике летних  игр и 

приключений. 

Природа  летом  (10ч). Стихи С. Есенина, И.  Бунина, Б. Пастернака, 

рассказы и отрывки из  повестей И.  Тургенева, А.Чехова, 

А.Толстого, М.Пришвина, В.Бианкио красоте и поэзии летней 

природы. 

Уроки и переменки  (12ч).Стихи Б.Заходера, О.Григорьева, отрывки из 

повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э.Успенского  о школьной 

жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора  листопада...» (9ч). Стихи А. Пушкина, Ф.  Тютчева, К.  

Бальмонта,Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К.Паустовскогоо 

красоте ипоэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый  свои мне сказки говорил...»(18ч).Русские народные 

сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X.Андерсена, А.Волкова, 

пьеса-сказка С.Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...»(11ч).Стихи К.Бальмонта, С.Есенина, 

Б.Пастернака,И.Бродского, Д.Самойлова, А.Башлачёва, Ю.Мориц, 

А.Барто, рассказы В.Бианки, В.Драгунскогоо красоте зимней 

природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме(9ч). СтихиВ. Берестова, Ю.Мориц, Г.Сапгира, 

рассказы Д.Мамина-Сибиряка, Ю.Коваля, Ю.Коринца, В.Драгунскогоо 

животных, их повадках, характерах, о дружбе людей  и  животных. 

Мы с мамой и папой (12ч). СтихиА. Барто, С.Маршака, Э.  Успенского, 

рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и 

родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о 

серьёзных проблемах и счастливых днях. 
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«Наполним музыкой  сердца...» (9ч). Стихи для  детей О. 

Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. 

Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки  Г. Цыферова о 

музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о 

влиянии музыки на душу человека. 

День смеха(4ч). Весёлые юмористические стихи Г.Сапгира, Ю.Мориц, 

О.Григорьева, Ю.Владимирова, рассказ В.Драгунского, отрывок из  

повести Э.Успенскогоо весёлых людях и событиях, о чувстве юмора. 

«О весна, без конца и без краю...»(6ч).Стихи Ф.  Тютчева, А.  Блока, В.  

Маяковского, О.  Мандельштама, Саши  Чёрного, Б. Окуджавы, А.  

Макаревича, отрывок из  повести А.  Толстого о весне, о весенней 

природе. 

День Победы  (5ч). Стихи-размышления А. Ахматовой, А. 

Твардовского, Б.Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о 

человеческих   судьбах,   через   которые   прошла  война;  рассказ 

В.Драгунскогоо военном детстве. 

 

Родная земля (6ч). 

Произведения К.Паустовского,Г.Цыферова и других писателей о 

России,о любви к родной земле. 

 

2. Техника чтения. 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение 

целыми словами про себя и  вслух. Выбор интонации, 

соответствующей строению предложений, а так же тона, темпа, 

громкости, логического ударения. 

 Формирование приемов понимания прочитанного. Развитие умения 

работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и 

скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной 

мыслью; «эксперимент с заглавиями»:  нахождение авторского 

заглавия в ряду данных). 

Обучение прогнозированию содержания произведения на основе 

заглавия,  иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному 

придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

–выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, 

устанавливать связь ключевых слов и главной мысли; 

– самостоятельно делить  текст на части, озаглавливать части; 

выделять главную мысль каждой части и всего произведения в целом 

(с помощью учителя и самостоятельно); 

–составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана–

повествовательныепредложения; план из вопросов; план из 

предложений текста); 

–сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или 

составленным учениками; 

–самостоятельно составлять план рассказа о герое; 
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–отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя 

по содержанию прочитанного или прослушанного текста; 

– самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать 

содержание по ходу чтения или слушания; 

–использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо 

мысли, выборочное чтение по конкретному заданию. 

 

Элементы литературоведческого анализа текста. Эмоциональное и 

эстетическое переживание прочитанного. Развитие умения 

самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте 

слова и выражения, которые использует автор для описания или 

характеристики. 

Обучение работе над образом литературного героя. Что и как 

рассказывает автор о герое: 

–портрет; 

–детали биографии (что известно о его жизни); 

–черты личности (какой он?).  Как эти свойства личности проявляются  

в поступках, мыслях, словах; 

–речь  героя как средство его характеристики; 

–отношение автора к герою; 

–собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных 

произведений умения понимать образные выражения, 

использованные в нем, умения представить картину, нарисованную 

автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к 

тому, что написано, но и к тому, как написано). 

Высказывание и аргументирование своего отношения к 

прочитанному. 

Практическое знакомство с литературоведческими понятиями. 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. Соотношение 

понятий «герой»–«рассказчик»–«автор». Повесть, её отличие от 

рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных 

во 2 классе. 

 

 Творческая деятельность учащихся. Развитие устной и письменной 

речи. 
Обучение:                                                                                                                                                      

-подробному и краткому пересказу текста по плану; 

-выборочному пересказу текста; 

-   словесному рисованию картин к художественным текстам; 
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–составлению устных рассказов о героях произведений с 

использованием соответствующей интонации, тона, темпа и 

громкости речи и самостоятельно составленного плана; 

–составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

–составлению устных и письменных описаний- миниатюр. 

Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и 

небольших отрывков прозы с использованием соответствующей 

интонации, тона, темпа, громкости речи и логического ударения. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения 

каждого раздела. Развитие умения писать на тему (этапы подготовки 

к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, формулирование 

главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное 

составление плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, 

стихотворений; иллюстрирование, инсценирование. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

литературное чтение 

 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  

относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим  близким; 

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

чтении; 

–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих  и окружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); - перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

–воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

–осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

–самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

–самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

Словарную работу; 

–делить текст на части, составлять простой план; 

–самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

–находить в тексте материал для характеристики героя; 
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–подробно и выборочно пересказывать текст; 

–составлять рассказ- характеристику героя; 

–составлять устные и письменные описания; 

–по ходу чтения представлять картины, устно выражать(рисовать) то, 

что представили; 

–высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

–относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

–различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 

автора; 

–видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

–соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» в 3 классе 

Ученик научится: 

–воспринимать на слух тексты в исполнении учителя,учащихся; 

–осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

–самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

–самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

Словарную работу; 

–делить текст на части, составлять простой план; 

–самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

–находить в тексте материал для характеристики героя; 

–подробно и выборочно пересказывать текст; 

–составлять рассказ- характеристику героя; 

–составлять устные и письменные описания; 

–по ходу чтения представлять картины, устно выражать(рисовать) то, 

что представили; 

–высказывать и аргументировать своё отношение к прочитан-ному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

–относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

–различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 

автора; 

–видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 
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–соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

–осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

–воспринимать красоту природы, бережно  относиться ко  всему  живому; 

чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

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

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим  близким; 

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

чтении; 

–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих  и окружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

В соответствии с  учебным планом Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназии №9 города Кузнецка на 

изучение предмета «Литературное чтение»  в 4 классе отводится  4 часа в 

неделю (136 часов в год), (3 часа в неделю из обязательной части (102 часа в 

год), 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса 

(34 часа в год).  

 

 

 Содержание учебного предмета (136 часов) 

1. Тематика чтения. 

Произведения современной детской литературы разных жанров (9 ч). Стихи 

современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы (20 ч). Отрывки из русских летописей. 

Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. 
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Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей 

писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала 

«Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. 

Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для 

детей. 

Детская литература XIX в. (45  ч). Басни И. Крылова. Первая литературная 

сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. 

«Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. 

Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. 

Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно 

приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в 

детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-

внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге 

детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого.   Разнообразие 

жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема 

детства в рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. 

Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в. (62 ч). Отрывки из повести Лидии Чарской 

«Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские 

рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». 

Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. 

Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для 

детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и 

многообразие жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, 

рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. 

Барто. Романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его 

команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, 

сатирические стихотворные портреты А. Барто. Детская литература 1960–

1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. Заходера, В. 

Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, 

сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских 

писателей К. Драгунской,  Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

 

 

2. Техника чтения. 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению.                 

 Осознанное чтение про себя любого по объёму и жанру текста. 

 

3. Формирование приемов понимания прочитанного. 

Развитие умений: – самостоятельно осмысливать заглавие произведения;                                      

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

иллюстрации;                                                                                                            – 
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проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: 

самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, 

прогнозирование возможных ответов, самоконтроль);                                                                                                                                             

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного;                                                         

– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять 

простой план в разных его вариантах, составлять сложный план с помощью 

учителя и самостоятельно;                                                                                                                                        

– находить в тексте материал для составления рассказа на определенную 

тему. 

Дети, оканчивающие начальную школу, при чтении доступных им 

художественных текстов овладевают правильным типом читательской 

деятельности, а именно могут:                                                                            – 

прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, 

ключевых слов;                                                                                                          

– самостоятельно выделять ключевые слова в тексте;                                                             

  – проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно 

формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя;                  

  – формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста;                

 – составлять простой и сложный план текста;                                                  

     – пересказывать текст по плану. 

 

 

4. Элементы литературоведческого анализа текста. Эмоциональное и 

эстетическое переживание прочитанного. 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения.    

Продолжение работы над образами литературных героев.           Ознакомление 

детей с историей создания литературного произведения, показ связи 

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в 

истории русской детской литературы.                     Наблюдение над языком 

художественных произведений.   Аргументированное высказывание своего 

отношения к прочитанному. 

5. Практическое знакомство с литературоведческими понятиями. 

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской 

литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

 

6. Творческая деятельность учащихся. Развитие устной и письменной речи. 

Обучение:                                                                                                                                                      

– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) 

повествовательного текста с элементами описания или рассуждения;                                                                                   

- составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно 
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собранногоматериала;                                                                                                                                                      

– творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица 

рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описания.                                                                                                  

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный 

русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение 

описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

литературное чтение 

 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  

относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим  близким; 

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

чтении; 

–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих  и окружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной 

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

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  

является сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

–  иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно относиться к 

предпочтениям других; 
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– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII  в., 

XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его произведения со 

временем их  создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» 

 в 4 классе 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

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

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
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план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора)1, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно- следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении дейст вий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 
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• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

VII.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

Учебно-методическая литература. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Букварь». Учебник по обучению 

грамоте. – М.: «Баласс», 2012. 

О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева Тетрадь для печатания, 1 класс. 

– М.: «Баласс», Школьный дом, 2012. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литературное чтение.  1 класс. «Капельки солнца».  

– М.: Баласс, 2012.  

Н. Бунеев, Е.В. Бунеева   Тетрадь по литературному  чтению.  1класс. – М.: 

Баласс, Школьный дом,  2012. 

О.В. Пронина, И.И. Кремлёва Уроки обучения грамоте по учебнику 

«Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики». Методические 

рекомендации для учителя. – М.: «Баласс», 2012. 

 Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев, О.В. Пронина, О.В.Чиндилова, Уроки 

литературного чтения в 4 классе. Методические рекомендации для учителя. – 

М.: Баласс, 2012. 192 с. 
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Очерки о детских писателях: Справочник для учителей начальных классов. 

Приложения к книгам для чтения серии «Свободный ум» авторов 

Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой. – М.: Баласс, 1999. – 240 с.   

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литературное чтение. 2 класс. «Маленькая дверь в 

большой мир». В 2-х ч. – М.: Баласс, 2010. 

Н. Бунеев, Е.В. Бунеева   Тетрадь по литературному чтению чтению. 

 2класс. – М.: Баласс, Школьный дом,  2015. 

Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова, М.А.Яковлева Уроки литературного чтения во 

2классе. Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2010. 

Очерки о детских писателях: Справочник для учителей начальных классов. 

Приложения к книгам для чтения серии «Свободный ум» авторов 

Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой. – М.: Баласс, 1999. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литературное чтение.  3 класс. «В океане света». В 

2-х ч. – М.: Баласс, 2013. 1ч. – 224с., 2 ч. – 224 с. 

Н. Бунеев, Е.В. Бунеева   Тетрадь по литературному  чтению.  3 класс. – М.: 

Баласс, Школьный дом,  2015. – 112 с. 

Н.А. Шестакова Толковый словарик к учебникам «Литературное чтение», 3 и 

4 классы. М. :Баласс, 2015. – 160 с. 

Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова Итоговые контрольные работы по чтению. 3 

класс. – М.: Баласс, 2015. – 64 с. 

Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова, М.А.Яковлева Уроки литературного чтения в 3 

классе. Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2010. 192 с. 

Очерки о детских писателях: Справочник для учителей начальных классов. 

Приложения к книгам для чтения серии «Свободный ум» авторов 

Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой. – М.: Баласс, 1999. – 240 с.   

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литературное чтение.  4 класс. «В океане света». В 

2-х ч. – М.: Баласс, 2013. 1ч. – 224с., 2 ч. – 224 с. 

Н. Бунеев, Е.В. Бунеева   Тетрадь по литературному  чтению.  4 класс. – М.: 

Баласс, Школьный дом,  2015. – 112 с. 

Н.А. Шестакова Толковый словарик к учебникам «Литературное чтение», 3 и 

4 классы. М. : Баласс, 2015. – 160 с. 

Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова Итоговые контрольные работы по чтению. 4 

класс. – М.: Баласс, 2015. – 64 с. 

 Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова, М.А.Яковлева Уроки литературного чтения в 4 

классе. Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2010. 192 с. 

Очерки о детских писателях: Справочник для учителей начальных классов. 

Приложения к книгам для чтения серии «Свободный ум» авторов 

Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой. – М.: Баласс, 1999. – 240 с.   
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Наглядные средства обучения 

Комплект нагляядных пособий. 1 класс. Обучение грамоте/ сост. Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, О.В. пронина, М.А. Яковлева. – М.: «Баласс», 2006. 

Портреты поэтов, писателей; 

 

-портреты писателей 

-репродукции русских художников к произведениям 

 

Технические средства обучения 

-интеракивная доска 

нетбуки учащихся 

 

-ноутбук 

-мультимедийный пректор 

-мультимедийные презентации  

-интернет-ресурсы  

-компьютеры 

-интерактивные тренажёры. 
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2.2.2.3 Иностранный язык 

 

 

I.Пояснительная записка 

Изучение английского  языка в начальной школе начинается со 2 класса, что 

позволяет использовать сенситивный (особенно чувствительный) период  в 

речевом развитии детей для ознакомления их с новым языковым миром, для 

развития их речевых способностей, в том числе иноязычных, а также в 

большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал 

иностранного языка как учебного предмета.  

  В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего 

образования на его первой ступени, которые закреплены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

и прежде всего следующие: 

 

личностно-ориентированный, деятельностный, продуктивный характер 

обучения; 

значительно больше внимания развитию уже в начальной школе 

общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития 

разносторонних умений учиться, для формирования и развития мотивации к 

изучению иностранного языка и в целом к образованию и самообразованию 

«через всю жизнь». 

 Интегративная цель обучения иностранному языку младших 

школьников включает развитие у учащихся начальной школы 

коммуникативной компетенции элементарного уровня в доступных им 

формах аудирования, говорения, чтения и письма, т. е. в четырёх основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

_ формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

_ приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

_ развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком; 

_ воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 Иностранный язык – один из важных учебных предметов в системе  
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подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 

и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка и в том числе английского и немецкого способствует 

приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем  

осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа 

и соответственно осознанию своей  национальной идентичности. Изучение 

иностранного языка в начальной школе носит активный, деятельностный 

характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего 

школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром 

является естественной формой познания.  

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Английский язык» в начальной 

школе формулируются следующие задачи:  

формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также 

как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь;  

расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления , доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; 

приобщать младших школьников к новому для них социально-

коммуникативному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения;  

обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коренным образом изменился социальный статус «Иностранного языка» как 

учебного предмета. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени 

значимости,  иностранный язык  превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определённом уровне иноязычной 

грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных 

международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 

культурный); 

вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать 

как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, 

материальным производством, она превращается в непосредственную 

производительную силу.  

Роль  иностранного языка  как учебного предмета возрастает также в связи с 

введением ФГОС НОО, «где развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель 

и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой 

особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина 

России. 

Иностранный язык  является важнейшим средством воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ 

формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, 

менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному 

духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое 

сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с 

культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание иностранного языка  и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, 

создавать положительный образ своей страны за рубежом. 
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Школьники овладевают рациональными приёмами изучения иностранного 

языка  и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться 

различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 

иностранного языка  они получают возможность обсуждать актуальные 

проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и 

группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств выражения своих 

мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, 

ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца 

– качество, присущее каждому культурному человеку; 

расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

 

Основное содержание предмета «Английский язык» 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
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Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

 

 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

 

В соответствии с учебным планом Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №9 города Кузнецка на 

изучение учебного предмета «Английский язык» в 2-4 классах отводится 204 

часа в год из обязательной части.  

На изучение предмета «Английский  язык» во 2 классе отводится 68 часов в 

год , в 3 классе – 68 часов в год, в 4 классе – 68часов в год, из расчёта 2 часа в 

неделю. 

 

 

 

 

2 класс 
Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
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грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

В процессе обучения  курсу «Enjoy English» во 2 классе (учебник «Enjoy 

English 2») реализуются следующие цели:   

- формирование умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком; 
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- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка; 

 

 С учётом данных целей обучения английскому языку во 2 классе 

реализуются следующие задачи: 

 

- формировать представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;  

- расширить лингвистический кругозор младших школьников; освоить 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечить коммуникативно-психологической адаптацией младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

- развивать личностные качества младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых  

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщить младших школьников  к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- развивать познавательные способности, овладеть умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта( учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 

  В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

 

  Основной содержательной линией из четырех перечисленных 

являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 
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коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

  Обучение по перечисленным видам речевой деятельности 

происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. 

Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности 

уравнивается только к концу обучения в начальной школе. 

 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане МБОУ гимназии 

№9 города Кузнецка 

 

Учебный план МБОУ гимназии №9 отводит 68 часов в год из обязательной 

части на изучение иностранного языка  во II классе ( 2 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета. 

 

 

№ Темы  Часы  

1 Приветствие. Знакомство с 

одноклассниками, актерами театра. Мое 

имя, возраст, что умею, что не умею 

делать. 

10 

2 Я и моя семья. Члены моей семьи, их 

имена. Мой питомец( любимое животное), 

его имя, возраст, характер, что умеет 

делать. 

10 

3 Мои любимые занятия: что я умею, что не 

умею делать ( учебные действия, 

спортивные занятия и игры). 

10 

4 Проект «The ABC». 1 

5 Выходной день ( в цирке, в зоопарке, на 

ферме). 

9 

6 Мои друзья: внешность, характер, что 

умеют, не умеют делать. Любимые 

животные. 

14 

7 Проект « A funny riddle». 1 

8 Мои любимые персонажи детских 

произведений: их внешность, характер, что 

3 
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умеют, что они не умеют делать. 

9 Подготовка к школьному празднику: 

инсценирование английских сказок 

зарубежных сверстников. 

4 

10 Проект «My friend». 1 

11 Проверочные работы за год 3 

12 Повторение  2 

 Итого 68 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

1) освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично   

изменяющемся и развивающемся мире; 

4) 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; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 

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 

3) освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки); 

4) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет)  информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями обучения; 
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5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном 

младшим школьникам уровне;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог;  

8) умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

9) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями). 

 

 

Предметные результаты: 

1) языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

2) говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

3) аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

4) чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования);  

5) письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи 

под предметами и явлениями); 

6) формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов);  

7) умение выполнять задания по усвоенному образцу;  

8) перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке;  

9) умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа. 

 

 

Планируемые результаты изучения английского языка во 2 классе 

Говорение 

Обучающийся  2-го класса научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 
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- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики 

с каждой стороны; 

 - запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу.  

Аудирование 

Обучающийся  2-го класса научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых 

слов. 

Письмо 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся  2-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  2-го класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания,  в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  2-го класса научится: 

 - употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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3 класс 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 
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Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

В процессе обучения  курсу «Enjoy English» в 3 классе (учебник «Enjoy 

English 3») реализуются следующие цели:   

 

- формирование умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка; 

 

 С учётом данных целей обучения английскому языку в 3 классе 

реализуются следующие задачи: 

 

- формировать представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;  

- расширить лингвистический кругозор младших школьников; освоить 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечить коммуникативно-психологической адаптацией младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

- развивать личностные качества младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых  

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 
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- приобщить младших школьников  к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- развивать познавательные способности, овладеть умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта( учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

  

  В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

 

  Основной содержательной линией из четырех перечисленных 

являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

  Обучение по перечисленным видам речевой деятельности 

происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. 

Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности 

уравнивается только к концу обучения в начальной школе. 

 

Описание места предмета в Учебном плане МБОУ гимназии №9 города 

Кузнецка 
Учебный план МБОУ гимназии №9 отводит 68 часов в год для обязательного 

изучения иностранного языка  в 3 классе по 2 часа в неделю  

. 
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Содержание учебного предмета 

 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 Тематика общения. Количество 

часов 

1. Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, 

семья, любимое животное). 

5 

2. Прием и угощение друзей. Поведение за столом. 

Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. 

5 

3. Проект «Меню». 1 

4. Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не 

умеют делать. Любимое животное. Сказки “One 

Busy Morning”, “Eight Friends”. 

9 

5. Здоровый образ жизни: правильное питание, 

необходимость занятий физкультурой. 

2 

6. Семейные праздники: Рождество, Новый год. 2 

7. Проект  “A Happy New Year! Merry Christmas!” 1 

8. Любимое время года. Занятия в разное время 

года. 

5 

9.  Мои друзья и я. День рождения друга (день, 9 
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месяц). Подарок и поздравления для друга. 

Английская сказка о двух подругах  “The Country 

Mouse and the Town Mouse” 

10. Письмо зарубежному другу: обращение, 

прощание, оформление конверта. Сказка о 

волшебном почтовом ящике  “Clever Miranda”. 

9 

11.  Проект  “Happy Birthday to You!” 1 

12.  Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит 

свой день. Английская сказка  “Ufo and His 

Friends”. 

12 

13. Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения моих зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи, игры. 

5 

14. Проект  “Let’s Write a Letter!”. 2 

 итого 68 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета (УУД) 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 3 – 

м классе являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» в 3 – 

м классе  является  общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе, знакомство с миром зарубежных сверстников. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Говорение 

Обучающийся  3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне 

со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного 

языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения.     

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, 

о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Обучающийся  3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при 

этом адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

Аудирование 

Обучающийся  3-го класса научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению 

в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными 

и игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально 

на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

 

Чтение 

Обучающийся  3-го класса научится: 
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-  выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

  а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 

  б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 

чтения). 

Обучающийся  3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Обучающийся  3-го класса научится: 

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Обучающийся  3-го класса получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки 

их текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся  3-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять 

при чтении и письме). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 
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- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся  3-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного 

языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, 

звонких и глухих согласных; 

 - различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  3-го класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания,  в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи).  

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  3-го класса научится: 

 - употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся  3-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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4 класс 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 
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Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

В процессе обучения  курсу «Enjoy English» в 4 классе (учебник «Enjoy 

English 4») реализуются следующие цели:   

 

- формирование умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка; 

 

 С учётом данных целей обучения английскому языку в 4 классе 

реализуются следующие задачи: 

 

- формировать представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;  

- расширить лингвистический кругозор младших школьников; освоить 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечить коммуникативно-психологической адаптацией младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

- развивать личностные качества младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых  

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 
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- приобщить младших школьников  к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- развивать познавательные способности, овладеть умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта( учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 

  В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

 

  Основной содержательной линией из четырех перечисленных 

являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

  Обучение по перечисленным видам речевой деятельности 

происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. 

Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности 

уравнивается только к концу обучения в начальной школе. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

 Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- 

трудового и межкультурного общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 
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Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми 

словами. 

 Чтение: 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 письмо: 

Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией). 

 

Языковые средства: 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» . Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики - простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

 

Грамматическая сторона речи. 
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Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance.She can skate well) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

и распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Future Simple.Past Simple 

(правильные и неправильные глаголы). 

 Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и 

нулевым артиклями. Притяжательный падеж существительных. Степени 

сравнений имен прилагательных. 

 Личные местоимения. 

Количественные числительные до 10.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомленность 

 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, 

некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с 

небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на 

английском языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в англоговорящих странах. 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 
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например, артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 

Младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текс т, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия, а также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися 

в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности.   

 

 

  Место предмета в Учебном плане МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 
Учебный план МБОУ гимназии №9 отводит в 4 классе 68 часов в год  из 

обязательной части на изучение английского языка (по 2 часа в неделю)  

 

 

 

Содержание учебного  предмета 

Предметное содержание речи 

Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Погода в 

разное время года. Безличные предложения. Сказка о лягушке- 

путешественнице. Погода в разных странах. Сказка о временах года. Будущее 

время. Прогноз погоды. Выходной день – пикник. Времена года. 

Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Описание 

семьи Браунов. Сказка «Большой секрет». Описание комнаты, мебели в 

комнате. Предлоги места. Вопросительные предложения. 

Жизнь в городе и  селе. Знакомство с Россией. Знакомство с 

Великобританией. Степени сравнения прилагательных. Прилагательные – 

исключения. Многосложные прилагательные. Дикие и домашние животные. 

Как люди и животные помогают друг другу. 

Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Прошедшее время 

(правильные и неправильные глаголы). Слова – спутники. Глагол «быть» в 
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прошедшем времени. Как задавать вопросы в прошедшем времени. Смешная 

небылица, английские сказки. Санта- Клаус готовиться к Рождеству. 

Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои 

любимые занятия. Помощь родителям по дому. Любимые занятия членов 

семьи в выходные дни. Обязанности членов семьи. Занятия в разные дни 

недели. Вежливый телефонный разговор. Выражения этикетного характера. 

Время. Часы. Поведение в семье и гостях. 

В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что 

купить для путешествия. Одежда для разной погоды. Покупка продуктов в 

разных упаковках. Вежливый разговор за столом. Типичный английский 

завтрак. Неопределенные местоимения. 

Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Школьные предметы. Школьная история. Анкета 

ученика. Школьные занятия. 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 Тематика общения. Количество 

часов 

1. Любимое время года. Погода. Занятия в 

разное время года. 

9 

2. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя 

комната. 

8 

3. Проектная работа «Каникулы в волшебной 

стране». 

1 

4. Жизнь в городе и селе.                 7 

5. Мир моих фантазий: сочиняем истории и 

сказки. 

6 

6. Проектная работа «Давайте сочиним 

сказку» 

1 

7. Выходные в кругу семьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои любимые занятия. 

Помощь родителям по дому. 

10 

8. В магазине: одежда и обувь, вежливый 9 
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разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. Английская сказка «Новая 

одежда для слоненка» 

9.  Проектная работа «Журнал моды для 

звезд» 

1 

10. Моя школа, моя классная комната. Занятия в 

школе. Школьные принадлежности. 

Школьные предметы. 

10 

11.  Проектная работа «Диплом» 1 

12.  Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи. 

5 

 Итого  68 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 4 – 

м классе являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» в 4 – 

м классе  является   

-общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе, знакомство с миром зарубежных сверстников;  

- развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей, 

соблюдения норм речевого и неречевого этикета; 

-развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности, в том числе  проектной, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
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VII.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

1. Говорение 

Выпускник  научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник  научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале; 

 получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник  научится: 

-  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию; 

 получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник  научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, рождеством, днем 

рождения ( с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;  
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- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник  научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять 

при чтении и письме). 

 получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского алфавита; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей; 

 получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- распознавать связующее “r”в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать правило отсутсвия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания,  в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
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- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи 

(существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений); 

 получит возможность научиться: 

-  узнавать сложносочиненные предложения с союзами and, but ;  

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge?- No, 

there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes ); наречиями степени (much, little, very); 

- использовать в речи безличные предложения(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/ there are; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

3. Социокультурная осведомленность. 

Выпускник научится: 

- называть страны изучаемого языка по-английски; 

- узнавать литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); 

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые 

в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 

получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии 

с поставленной учебной  задачей в пределах тематики начальной школы. 

 

VIII. Описание учебно-методического и материально – технического  

обеспечения . 

1.Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 2 

класса/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2010. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя/М.З. Биболетова.-

Обнинск: Титул, 2010. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь/М.З. Биболетова.-

Обнинск: Титул, 2010. 
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4. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: CD MP3/М.З. Биболетова.-Обнинск: 

Титул, 2009 

5. Сборник песен “Game-Songsс ” с аудиоприложением (CD MP3). 

6. Биболетова М. З. Enjoy English 3: учебник английского языка для учащихся 

3 класса/М. З. Биболетова – Обнинск:Титул, 2012 

7.Биболетова М. З. Enjoy English 3: книга для учителя/ М. З. Биболетова. – 

Обнинск: Титул, 2007 

8.Биболетова М. З. Enjoy English 3: рабочая тетрадь для учащихся 3 класса / 

М. З. Биболетова, Обнинск: Титул 2012 

9.Биболетова М. З. Программа курса английского языка к УМК «Английский 

с удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, 

Обнинск: Титул, 2012 

10.Биболетова М. З. Enjoy English 3: учебник английского языка для учащихся 

4 класса/М. З. Биболетова – Обнинск:Титул, 2013 

11.Биболетова М. З. Enjoy English 3: книга для учителя/ М. З. Биболетова. – 

Обнинск: Титул, 2008 

12.Биболетова М. З. Enjoy English 3: рабочая тетрадь для учащихся 4 класса / 

М. З. Биболетова, Обнинск: Титул 2013 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование раздела, 

наименование объектов 

и средств материально-

технического 

обеспечения 

Количество на 

20 учащихся 

% обеспеченности 

Иллюстрации (плакаты) 

 

1. Английская азбука 1 100% 

2. We know colours 1 100% 

3 My house 1 100% 

4 My body 1 100% 

Средства ИКТ 

Средства икт (цифровые образовательные ресурсы (цор) 

1 Операционная система 

Linux 

1 100% 

2 Операционная система 

Windows XP 

1 100% 

ЦОР (инструменты общепедагогические) 

1 Microsoft Office 2007 1 100% 

2 Microsoft Office Exel 

2007 

1 100% 

3 Microsoft Power Point 

2007 

1 100% 

4 Adobe Reader X 1 100% 

ЦОР (инструменты специализированные) 
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1 

1 Диск “Enjoy English”-4 1 100% 

2 English Alphabet for Kids 1 100% 

Информационные источники (специализированные) 

1 http://britishcounsil.org   

2 http://englishexercises. 

org 

  

3 http://pedsovet.org   

4 http://it-n.ru   

5 http://openclass.ru   

Оборудование 

1.  Мультимедийный 

компьютер 

1 100% 

2.  Мультимедиапроектор 1 100% 

3.  Мультимедийный экран 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://englishexercises/
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2.2.2.4. Математика и информатика 

 

 

I. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в 

начальной школе, первоначальное овладение математическим языком 

являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в 

старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у 

учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование 

информации, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Таким образом, математика является 

эффективным средством развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 

сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 
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выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной 

целью которой является формирование функционально грамотной личности1, 

готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 

жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые 

формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

содержания является включение наряду с общепринятыми для начальной 

школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», 

«Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких 

содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики 

содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с 

жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, 

сформулированные как линии развития личности ученика средствами 

предмета: уметь 

использовать математические представления для описания окружающего 

мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном 

отношении; 

производить вычисления для принятия решений в различных жизненных 

ситуациях; 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

формировать основы рационального мышления, математической речи и 

аргументации; 

работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и 

работать с ними; 

вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для 

упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и применения 

формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

математики у учащихся предполагается формирование универсальных 

                                                 
1
 Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. 

Сборник материалов/Под  науч. ред. А.А. Леонтьева.- М.: Баласс; 

Издательский Дом РАО, 2003. 
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учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения 

и правила становятся основой формирования умений выделять признаки и 

свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач 

у учеников  формируются основные мыслительные операции (анализа, 

синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать 

обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения 

учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации 

(используя при решении самых разных математических задач простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути 

работы с математическим содержанием, требующие различного уровня 

логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого 

курса математики  является раннее появление (уже в первом классе) 

содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого 

компонента в начальной школе.  

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту 

группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно 

определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно 

двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся 

работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. 

Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного 

человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие 

формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в 

математике информационных технологий. Предполагается, что в расписании 

курса математики может иметь постоянное место компьютерный урок в 
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специально оборудованном  классе, где может происходить работа с 

цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного 

на основе учебников по данному курсу (http://school-collection.edu.ru/).  

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть использованы и на 

обычном уроке в обычном классе, при наличии специально оборудованного 

учительского места.   

 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса математики у 

учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие учебные 

умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может  

эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок будет  

испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны 

рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена 

интересная возможность для их реализации.  

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения 

математике будут решаться комплексно. Учитель имеет право 

самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов педагогической 

деятельности, однако при этом необходимо понимать, что необходимо 

эффективное достижение целей, обозначенных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых 

образовательных задач путём использования современных образовательных 

технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся 

умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом 

классе проблемная ситуация естественным образом строится на 

дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали правом 

выбора уровня решаемых математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня 

сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для 

каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, 

чтобы его вместе планировали ученик и учитель. Именно по этой причине 

авторы не разделили материалы учебника  на основной и дополнительный – 

это делают дети под руководством учителя на уроке.  Учитель при этом 

ориентируется на требования стандартов российского образования как 

основы изучаемого материала. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 

2100» принципом минимакса
2
. Согласно этому принципу учебники содержат 

учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и 

задачи повышенного уровня сложности (программный и максимальный 

уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить 

минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на 

применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, 

проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) 

задачами.   
 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №9 города Кузнецка на 

изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отводится 574 часа 

в год, из них 523 часа из обязательной части, 51 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

1 класс: 132 часа 

2 класс: 136 часов 

3 класс: 136 часов 

4 класс: 170 часов 

IV.Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных 

линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним 

из центральных понятий начального курса математики. Формирование этого 

понятия осуществляется практически в течение всех лет обучения. 

Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате практического 

оперирования конечными предметными множествами; в процессе счёта 

предметов, в процессе измерения величин. В результате раскрываются три 

подхода к построению математической модели понятия «число»: 

количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе 

счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и 

арифметических операций над натуральными числами. При изучении 

нумерации деятельность учащихся направляется на осознание позиционного 

                                                 
2
 Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. 

Сборник материалов/Под  науч. ред. А.А. Леонтьева.- М. : Баласс; 

Издательский Дом РАО, 2003. 
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принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных 

единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие 

арифметической операции. Смысл каждой арифметической операции 

раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения операций над 

группами предметов, вводится соответствующая символика и терминология. 

При изучении каждой операции рассматривается возможность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение 

табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное 

овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей 

установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке 

организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые 

детям, должны отличаться разнообразием и способствовать включению в 

работу всех детей класса. Необходимо использовать приёмы, формы работы, 

способствующие поддержанию интереса детей, а также различные средства 

обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и 

их практические приложения: 

коммутативный закон сложения и умножения; 

ассоциативный закон сложения и умножения; 

дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, 

рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным образом, 

на формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять 

рациональные приёмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики 

начальных классов имеют не только сами законы, но и их практические 

приложения. Главное – научить детей применять эти законы при выполнении 

устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, при выполнении 

измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются 

различные предметные и знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в 

начальных классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные 

вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до 

автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них 

учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов 

школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть 

содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в 

которых систематически используются различные вычисления. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение 

уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. При 

ознакомлении с письменными приёмами важное значение придается 

алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают 

разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. 
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Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и 

вычитания, между компонентами и результатом действия, что, в свою 

очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, обучения 

решению текстовых задач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в 

обучение школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а 

также формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без 

применения моделей и моделирования невозможно эффективное изучение 

исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а 

правильное и чёткое выполнение определённой последовательности действий 

требует от специалистов многих профессий владения навыками 

алгоритмического мышления. Разработка и использование станков-автоматов, 

компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный 

перечень применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. 

Поэтому формирование у младших школьников алгоритмического 

мышления, умений построения простейших алгоритмов и моделей – одна из 

важнейших задач современной общеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать 

алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, 

начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы 

пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход 

улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде 

правил, последовательности действий и т.п. Например, при изучении 

арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются 

правилами сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, 

при изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа 

позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую алгоритмическую 

подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных 

понятий начального курса математики. В процессе изучения математики у 

детей необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых 

величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о некотором 

свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение 

выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу величин 

и способах её измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить 

общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой 

из величин в начальных классах: 

выясняются и уточняются представления детей о данной величине 

(жизненный опыт ребёнка); 

проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью 

ощущений, непосредственным сравнением с использованием различных 

условных мерок и без них); 

проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с 

измерительным прибором; 

формируются измерительные умения и навыки; 
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выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, 

выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в 

единицах двух наименований; 

выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При 

изучении величин имеются особенности и в организации деятельности 

учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 

индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке 

(коллективных, групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди 

которых группа практических методов и практических работ занимает особое 

место. Широкие возможности создаются здесь и для использования 

проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются 

возможности для пропедевтики понятия функциональной зависимости. 

Основной упор при формировании представления о функциональной 

зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как изменение 

одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта 

взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, 

графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится 

простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на 

котором строится работа с более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических 

действий, связь между компонентами и результатами действий, зависимость 

между величинами и другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма 

трудным для детей разделом математического образования. Процесс решения 

задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, 

текста на язык математики (построение математической модели), 

математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с 

текстовыми задачами следует уделить достаточно много времени, обращая 

внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи, 

построение математических моделей, грамотность изложения собственных 

рассуждений при решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых 

задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и 

практическим; с различными видами математических моделей, лежащих в 

основе каждого метода; а также с различными способами решения в рамках 

выбранного метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания 

учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в 

начальном курсе математики. Метод математического моделирования 
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позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и 

выбора пути реализации решения); б) установлению взаимосвязей между 

объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) 

интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) составлению 

задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум 

основным целям: формированию у учащихся пространственных 

представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, 

площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом 

является использование его в качестве одного из средств наглядности при 

рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, 

предполагается установление связи между арифметикой и геометрией на 

начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения 

приобретённых детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных 

классах, начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

формирование представлений о геометрических фигурах; 

формирование некоторых практических умений, связанных с построением 

геометрических фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, 

что при изучении он включается отдельными частями, которые определены 

программой и соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную 

часть их составлял арифметический материал, а геометрический материал 

входил бы составной частью. Это создает большие возможности для 

осуществления связи геометрических и других знаний, а также позволяет 

вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках 

математики, что очень важно для детей этого возраста, а кроме того, 

содействует повышению эффективности обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о 

различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, 

прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их 

элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых 

геометрических фигур и их основных свойств, а также сформировать умение 

выполнять их построение на клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур 

выявляются экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих 

упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место 

при изучении геометрических фигур и их свойств должна занимать группа 

практических методов, и особенно практические работы. 
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Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление 

геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, 

моделирование и др. При этом важно учить детей различать существенные и 

несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом следует 

уделить использованию приёма сопоставления и противопоставления 

геометрических фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых 

происходит формирование представлений о геометрических фигурах, можно 

охарактеризовать как задания: 

в которых геометрические фигуры используются как объекты для 

пересчитывания; 

на классификацию фигур; 

на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

на построение геометрических фигур; 

на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

на формирование умения читать геометрические чертежи; 

вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и 

простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить 

детей пользоваться чертёжными инструментами, формировать у них 

чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся требования не 

меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта. 

Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов 

формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия 

выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), уравнения и 

формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, изучение 

их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся 

формируются умения правильно пользоваться математической 

терминологией и символикой. 

Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического 

характера. Поэтому современному человеку необходимо иметь представление 

об основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, 

играющих важную роль в науке, технике и экономике. В этой связи элементы 

комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в 

школьный курс математики в виде одной из сквозных содержательно-

методических линий, которая даёт возможность накопить определённый 

запас представлений о статистическом характере окружающих явлений и об 

их свойствах. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов 

комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, 

начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано 

формирование у младших школьников отдельных комбинаторных 

способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», 

«возможно» и др.), начал статистической культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. 

Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о 
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задаче, познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение 

принимать решения, оптимальные в данном случае; развивает элементы 

творческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, 

носят практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это 

вызвано в первую очередь психологическими особенностями младших 

школьников, их слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой 

связи система упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить 

постепенный переход от манипуляции с предметами к действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию 

внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и 

естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность курса, 

раскрывает роль современной математики в познании окружающей 

действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему 

вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются 

нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим 

жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус 

безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, 

развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности детей в 

раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из 

тенденций улучшения качества образования становится ориентация на 

развитие творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в 

школе, на развитие его творческого мышления, на умение использовать 

эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из 

различных нестандартных ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое 

количество задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали 

формированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с 

честью выходить из затруднительных положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие 

их математических способностей невозможно без использования в учебном 

процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, 

числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, 

дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, 

предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять 

теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; 

правильно проводить логические рассуждения; формулировать утверждение, 

обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры 

и контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания 

предмета «по спирали». Многие математические понятия и методы не могут 

быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их 

осознанному пониманию. Процесс формирования математических понятий 

должен проходить в своём развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 
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Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность 

учащихся к его осмыслению приводят к необходимости растягивания 

процесса его изучения во времени и отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в 

школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому 

изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и 

доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие 

имеющихся знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень 

усвоения, но не происходит отрицания того, что учащийся знает. 

 

 

 

1 класс 

 

 

Основное содержание учебного предмета  (132 часа) 

 

Общие понятия (9 часов) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, 

столько же. 

Числа и операции над ними (67 часов) 

Числа от 1 до 10.(46  часов) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и 

римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение 

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

непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20.(21 час) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и 

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи 

чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 
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Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы 

предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложением и 

вычитанием на основании представлений о целом и частях. Соотношение 

целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонентов. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на 

...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через 

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение (13 часов) 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной 

системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных 

чисел. 

Текстовые задачи (14 часов) 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение.  

Элементы геометрии (6 часов) 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», 

«между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, 

кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная.  Угол, прямой 

угол. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших 

геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без 

использования термина «периметр». 

Элементы алгебры (7 часов) 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, 

запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение значений 

выражений вида а + 5и а + 6; а – 5и а – 6. Равенство и неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х – а = b. 

Элементы стохастики. 
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Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о 

взаимно однозначном соответствии. 

*Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск 

закономерности и классификацию. 

*Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание 

и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Тема  часы 

Общие понятия 

Элементы геометрии 

9   

1  

Числа и операции над ними 

Элементы геометрии 

Элементы алгебры 

46  

5  

3 

Текстовые задачи 14  1 

Элементы алгебры. Уравнения 4   1 

Величины и их измерение 13   1 

Числа от 10 до 20 21 

Повторение изученного в 1 классе 16  

итого 132 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

математики 
 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов является организация на уроке парно-

групповой работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 
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формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

          знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав 

чисел от 11 до 20; 

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или 

вычитание); 

решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

–распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания 

в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска 

решения и при оценке результатов действий; 
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- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников 

– квадраты, из множества углов – прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк 

и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 

 

 

 

2 класс 

 

Содержание учебного предмета (136 часов) 

 Числа и операции над ними(78 ч) 
Числа от 1 до 100 

Умножение и деление чисел  

 Величины и их измерение(12ч) 
Перевод именованных чисел в заданные единицы 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел, умножение и 

деление именованных чисел на отвлеченное число 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 

прямоугольника 

Представление о площади фигуры и ее измерение 

Цена, количество, стоимость товара 

Время. Единица времени - час  

 Текстовые задачи(13ч) 
Простые и составные текстовые задачи 
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Моделирование задач 

Задачи с альтернативным условием 

 Элементы геометрии(10ч) 
Плоскость 

Плоские и объемные фигуры 

Острые и тупые углы 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля 

Радиус окружности 

 Элементы алгебры(17ч) 

Переменная. Выражения с переменной 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях 

Решение уравнений 

 Элементы стохастики(3ч) 
Решение комбинированных задач с помощью таблиц и графов 

Линейные диаграммы (чтение информации) 

 Занимательные и нестандартные задачи(3ч) 
Высказывания ложные и истинные 

Логические задачи 

Арифметические лабиринты, магические квадраты, математические 

фокусы 

 

 

Тематическое планирование по  математике во 2 классе  

 

№ тема  раздела 

 

Кол-во часов 

Раздел 1.    Повторение изученного в 

1 классе 

5 

Раздел 2.  Сложение и вычитание в 

пределах 20 

29  

Раздел 4.  Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100.                                                   

36 часов 

36   Сравнивание дву-

значных чисел 

Раздел 5.  Умножение и деление 

чисел 

часов 

 

60 

 Понятие «умноже-

ние». Смысл 

действия 

умножения. 

Запись действия 

умножения. 

Чтение произве-

дений 

 Резерв  6 

 итого 136 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения 

предмета «Математика» 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

математики у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных)позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения 

и правила становятся основой формирования умений выделять признаки и 

свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач 

у учеников  формируются основные мыслительные операции (анализа, 

синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать 

обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения 

учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации 

(используя при решении самых разных математических задач простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути 

работы с математическим содержанием, требующие различного уровня 

логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого 

курса математики  является раннее появление (уже в первом классе) 

содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого 

компонента в начальной школе.  

Регулятивные:математическое содержание позволяет развивать и эту группу 

умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель 

своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному 

плану, оценивать и корректировать полученный результат (такая работа 

задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся 

работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. 

Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного 

человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие 

формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 
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самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в 

математике информационных технологий. 

 

Планируемые результаты   изучения учебного предмета «Математика» 

во 2 классе 

Ученик научится: 

 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1 до 100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев 

деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, 

объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 решать простые задачи:  

a. раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

b. использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в 

(на)…»; 

c. на разностное и кратное сравнение; 

 находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками 

и без скобок); 

 решать уравнения видаа ± х = b; х − а = b; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из 

множества прямоугольников – квадраты; 

 различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные 

равенства). 
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Ученик получит возможность научиться:  

 использовать при решении учебных задач формулы периметра 

квадрата и прямоугольника; 

 пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами 

измерения площади: 1 см², 1 дм². 

 выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 

 находить значения выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при 

заданных числовых значениях переменной; 

 решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических 

операциях; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин 

его сторон; 

 использовать знание формул периметра и площади прямоугольника 

(квадрата) при решении задач; 

 чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным 

двум сторонам; 

 узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

 записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

 читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

два действия (сложение и/или вычитание); 

 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

 заполнять магические квадраты размером 3×3; 

 находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

 находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний 

по 2); 

 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а другой – второму множеству; 

 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

 объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с 

заданным условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического 

фокуса. 
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3 класс 

 

Содержание учебного предмета (136 часов) 

Числа и операции над ними. (77 час) 
 

Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, 

десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по 

доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное 

сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. 

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над 

числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 

Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на 

однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение.(15 час) 
Объём. Единицы объёма: 1 см

3
, 1 дм

3
, 1 м

3
. Соотношения между 

единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. 

Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между 

единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Текстовые задачи.(17 час) 
Решение простых и составных текстовых задач. 
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Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с 

пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение. 

Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии.(5 час) 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки 

объёмных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры.(6 час) 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений 

вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с 

одной переменной вида: а ± х <b; а ± х >b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = 

с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики.(3 час) 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. 

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного 

эксперимента. Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных 

экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической 

информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых 

диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм по 

содержащейся в таблице информации. 

*Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.(8 час)  

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и 

графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, 

объединение множеств, высказывания с кванторами общности и 

существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, 

взвешивания. 

*Задачи на принцип Дирихле. 

Резерв(5 час). 
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Тематическое планирование по математике в 3 классе 

(136 часов, 4 часа в неделю) 

 

Раздел I. Числа от 1 до 1000..(48 час) 

1. Повторение и обобщение, изученного во 2 классе.(12 час.) 

2. Внетабличное умножение и деление (24 часа)  

3.Доли (12 час.) 

Раздел 2 Числа от 1 до1000 (88 час) 

4. Нумерация (10 час) 

5. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (24 час.) 

6. Умножение и деление чисел в пределах 1000 (28 час.) 

7.Арифметические действия над числами (21 час) 

8. Повторение и обобщение изученного (5час) 

 

 

Итого – 136 час 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса математики 
 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое 

отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3 классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 
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В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты 

и явления;определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

в 3 классе 

 

Ученик научится: 

- использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, 

дм, м, км), объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади (см

2
, дм

2
, 

м
2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 

выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения 

для рационализации вычислений; 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 

действий с использованием названий компонентов; 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

находить значения выражений в 2–4 действия; 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам 

сторон; 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины 

в изученных единицах измерения; 

определять время по часам с точностью до минуты; 
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сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

объёму; 

устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество 

товара, его цена и стоимость). 

Ученик получит возможность научиться: 

-использовать при решении различных задач знание формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

находить долю от числа, число по доле; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : bпри заданных значениях 

переменных; 

решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х <b; а ∙ х >b. 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; 

а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

вычислять объём параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, 

пирамиду, цилиндр; 

выделять из множества параллелепипедов куб; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных 

элементов; 

различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и 

существования; 

читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, 

таблиц, графов; 

строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 

информации; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило 

произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 
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решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», 

«возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний; 

составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без 

гирь (при количестве монет не более девяти); 

устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 

 

 

4 класс -170 часов 

 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и операции над ними. (110 ч) 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его 

части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, 

II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде 

суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче 

точек с заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование 

округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. 

Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и 

деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. (21ч) 
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Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных 

фигур. Новые единицы площади: мм
2
, км

2
, гектар, ар (сотка). Площадь 

прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, время 

работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. (15 ч) 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и 

движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с 

отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. (6ч) 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между 

точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. (5ч) 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий 

(со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий. Использование 

уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. (3ч) 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка 

статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение 

среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой 

диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. (10ч) 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 

Тематическое планирование по математике в 4 классе 

(170 часов, 5 часов в неделю) 

 

Раздел I. Числа от 1 до 1000. (30 час) 

1. Повторение и обобщение, изученного в 3 классе.(8 час.) 

2. Дроби (22 часа) 

Раздел 2 Многозначные числа. (132 час) 

3. Нумерация многозначных чисел (12 час) 

4. Величины. (15 час.) 

5. Сложение и вычитание чисел. (11 час.) 
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6. Умножение и деление чисел. (94 час.) 

7. Повторение и обобщение изученного (8час) 

Итого – 170 часов 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса математики 
 

           Личностными результатами изучения курса «Математика» в 4-м 

классе является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое 

отношение к миру. 

           Метапредметными результатами изучения учебно-методического 

курса «Математика» в 4 классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
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Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

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

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач название и последовательность 

чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается 

этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность 

первых трёх классов; 

рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

объяснять соотношение между разрядами; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
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использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о позиционности десятичной системы счисления; 

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

использовать при решении различных задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 

выполнять проверку правильности вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1 000; 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания 

правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий; 

прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия 

остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 

одной переменной при заданном значении переменных; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать 

и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и 

деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

вычислять объём параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том 
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числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), 

пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 

1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении 

практических и предметных задач; 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила 

о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и 

следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно 

число составляет от другого; 

иметь представление о решении задач на части; 

понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: 

вдогонку и с отставанием; 

читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения 

на плоскости; 

распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, 

цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и 

результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± 

b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»  

в 4 классе 

Раздел «Числа и величины» 

 

Выпускник научится: 

 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Раздел «Арифметические действия» 

 

Выпускник научится: 

 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

 

Выпускник научится: 

 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

 

Выпускник научится: 

 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
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Раздел «Геометрические величины» 

 

Выпускник научится: 

 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на 

глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

 

Раздел «Работа с данными» 

 

Выпускник научится: 

 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• читать несложные готовые круговые диаграммы. 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
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VIII.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

 

 

Учебно-методическая литература. 

 

 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. 1 класс. – М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2012. 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Математика» 1 класс. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2012. 

Козлова С.А., Гераськин В.Н., Рубин А.Г. и др. Дидактический материал к 

учебнику «Математика» 1 класс. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 

2012. 

Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и контрольные работы по курсу 

«Математика» 1 класс. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2012. 

Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  Тонких А.П " Математика"  Учебник  в 3-х ч. 2 

кл. – М.: Баласс, 2010 (Образовательная система «Школа 2100» ) 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин «Самостоятельные и контрольные 

работы» к учебнику "Математика",2 кл. – М.: Баласс, 2015. 

С.А. Козлова, В.Н. Гераськин, и.В. Кузнецова «Дидактический материал»,  2 

кл. – М.: Баласс, 2015 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. 3 класс. – М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2013. 

Козлова С.А., Гераськин В.Н., Рубин А.Г. и др. Дидактический материал к 

учебнику «Математика» 3 класс. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 

2015. 

Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и контрольные работы по курсу 

«Математика» 3 класс. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2015. 

 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. 4 класс. – М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2013. 

Козлова С.А., Гераськин В.Н., Рубин А.Г. и др. Дидактический материал к 

учебнику «Математика» 4 класс. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 

2015. 

Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и контрольные работы по курсу 

«Математика» 4 класс. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2015. 

 

 

 

Наглядные средства обучения 

            Комплект наглядных пособий по математике 1 класс 

счётный материал (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители). 
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демонстрационный материал (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы). 

магнитный плакат «Математические кораблики» 

комплект альбомов заданий к счетному материалу «Математические  

кораблики» 

счетный материал «Математические кораблики» 

магнитные цифры, латинские буквы, знаки 

Таблицы по математике 2 класс 

Комплект наглядных пособий по математике 3 класс 

 Комплект наглядных пособий по математике 4 класс. 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

 

интерактивная доска 

ноутбук; 

мультимедийный проектор; 

нетбуки учащихся 

мультимедийные презентации 

интерактивные тренажёры 

-интернет-ресурсы. 
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Информатика 

4 класс 

 

I.Пояснительная записка 

 

В образовательной программе по «Информатике»  нашли отражение цели,  

изложенные в Федеральном компоненте государственного стандарта 

начального общего образования. Они направлены  на реализацию 

качественно новой личностно - ориентированной развивающей модели 

массовой начальной школы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - 

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление 

ученика как субъекта разнообразных видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 

Изучение информатики и информационных технологий в 4  классе 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование общих представлений об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности; 

- ознакомление с базовой системой понятий информатики; 

- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

элементов алгоритмической деятельности; образного и логического 

мышления; строить простейшие информационные модели и использовать их 

при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других 

школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим 

устройствам. 

 

 

В ходе обучения информатике по данной программе решаются следующие   

задачи: 

1.научить решать конкретные информационные задачи определенного класса 

и уровня сложности; 

2.сформировать первичные представления об объектах информатики, таких 

как «информация», «сообщение», « информационный объект», «система 

объектов», «модель», «суждение», «умозаключение», «понятие», «алгоритм», 
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«исполнитель», «программа», «управление», «управляющий объект», « 

объект управления», «управляющий сигнал», «цель управления»;  

3.научить применять полученные в процессе изучения информатики общие 

учебные умения и навыки, т.е.: 

- научить представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания 

(текста, таблицы или схемы); 

- научить решать элементарные информационные задачи с помощью 

компьютера; 

- научить осознанно использовать в своей учебной деятельности: 

- устную и письменную речь с целью общения; 

- письменные сообщения для передачи информации на большие расстояния; 

- кодирование как действие по преобразованию формы представления 

информации; 

- навыки использования компьютера при решении информационных задач; 

4.сформировать первичные навыки логического и алгоритмического 

мышления; 

5.сформировать понимание взаимосвязи первоначальных понятий и видеть их 

связь с объектами реальной действительности; 

6.сформировать первоначальные знания, которые позволят в дальнейшем 

воспринимать содержание базового и профильных курсов информатики; 

7.сформировать навык  коммуникативных умений и элементов 

информационной культуры, научить осуществлять сбор, хранение, обработку 

и передачу информации. 

 

 

 

II.Общая характеристика учебного предмета. 

 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной 

школе связано с наличием в содержании информатики логически сложных 

разделов, требующих для успешного освоения развитого логического и 

алгоритмического мышления. С другой стороны, использование 

информационных и коммуникационных технологий в начальном образовании 

является важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим 

его результативность. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса 

информатики, мы полагаем, что в курсе информатики и ИКТ для начальной 

школы наиболее целесообразно сконцентрировать основное внимание на 

развитии логического и алгоритмического мышления школьников и на 

освоении ими практики работы на компьютере. 

Рассматривая два направления пропедевтического изучения информатики 

– развитие логического и алгоритмического, с одной стороны, и освоение 

практики работы на компьютере, с другой, можно заметить их расхождение 

по нескольким характеристикам, связанным с организацией учебного 

процесса. 
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Уроки, нацеленные на развитие логического и алгоритмического мышления 

школьников: 

 не требуют обязательного наличия компьютеров; 

 проводятся преимущественно учителем начальной школы, что 

создаёт предпосылки для переноса освоенных умственных действий 

на изучение других предметов.  

Столь различные характеристики оборудования класса и личности 

преподавателя позволяют предположить, что для разных школ могут быть 

оптимальными разные формы сочетания этих двух направлений 

подготовительного изучения информатики. Именно поэтому в предлагаемой 

программе рассматриваются два отдельных компонента: технологический и 

логико-алгоритмический. Предполагается, что оптимальное сочетание этих 

компонентов и определение их места в учебном процессе будут выполняться 

методистами и учителями. 

Логико-алгоритмический компонент. 

Данный компонент курса информатики и ИКТ в начальной школе 

предназначен для развития логического, алгоритмического и системного 

мышления, создания предпосылок успешного освоения учащимися 

инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных и программных средствах выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной 

школе: 

1)развитие у школьников навыков решения задач с применением таких 

подходов к решению, которые наиболее типичны и распространены в 

областях деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

- применение формальной логики при решении задач – построение выводов 

путём применения к известным утверждениям логических операций «если …, 

то …», «и», «или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

- алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также 

решать широкий класс задач, для которых ответом является не число или 

утверждение, а описание последовательности действий; 

- системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде 

набора более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою 

роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния 

изменения в одной составной части на поведение всей системы; 

- объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а 

не действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим 

названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, 

выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по принципу 

«из чего состоит и что делает (можно с ним делать)»; 

2)расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 
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выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. 

Несмотря на ознакомительный подход к данным понятиям и методам, по 

отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших 

типовых задач, включаемых в контрольный материал, т. е. акцент делается на 

развитии умения приложения даже самых скромных знаний; 

3)создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 

общими приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не 

решали» – с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей 

(поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, 

правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы 

полагаем, что умение любого человека выделить в своей предметной области 

систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, 

описать алгоритмы действий и схемы логического вывода не только помогает 

автоматизации действий (всё, что формализовано, может быть 

компьютеризовано), но и служит самому человеку для повышении ясности 

мышления в своей предметной области. 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

 описание логических рассуждений – высказывания и схемы 

логического вывода; 

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для 

решения разного рода задач. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса 

концентрически, так, что объём соответствующих понятий возрастает от 

класса к классу. 

При изучении информатики за пределами начальной школы 

предполагается систематически развивать понятие структуры (множество, 

класс, иерархическая классификация), вырабатывать навыки применения 

различных средств (графов, таблиц, схем) для описания статической 

структуры объектов и структуры их поведения; развивать понятие алгоритма 

(циклы, ветвления) и его обобщение на основе понятия структуры; 

добиваться усвоения базисного аппарата формальной логики (операции «и», 

«или», «не», «если …, то …»), вырабатывать навыки использования этого 

аппарата для описания модели рассуждений. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная  работа, работа в 

парах. 
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III.Описание места учебного  предмета в учебном плане 

МБОУ гимназии №9 

города Кузнецка. 
 В соответствии с учебным планом Муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 9 города Кузнецка на изучение учебного предмета 

«Информатика» в 4 классе отводится  34 часа в год (17 часов  из 

обязательной части, 17 часов  из части, формируемой участниками 

образовательного процесса).  

 

 

IV.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета в 4 классе 

 

 Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями. 

 Метапредметные результаты 

  освоить способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

  сформировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

  уметь использовать знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

  активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

  использовать различные способы 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 умения вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  
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  овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

  уметь 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;  

  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

  овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

  овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 Предметные результаты 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами с помощью 

компьютерных средств; 

 владеть основами пространственного воображения; 

 уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры; 

 уметь описывать объекты реальной действительности, т.е.  

представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, 

текста, схемы, таблицы); 

 знать правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 уметь составлять  простые и составные логические выражения; 

 уметь определять истинность простых логических выражений; 

 уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения; 

 уметь создавать  информационные модели компьютерными 

средствами; 

 уметь составлять алгоритм решения задачи различными способами: 

текстовым или графическим; 

 иметь представление о процессе управления; 

 уметь приводить примеры управления в повседневной жизни. 

 

 

 

V.Содержание учебного предмета (34 часа) 

Глава 1. Компьютер и человек. (7 часов). 

Инструктаж по ТБ. Человек и информация. Источники и приемники 

информации. Носители информации. Компьютер. Алгоритм. Ветвление в 

построчной записи алгоритма. 

Цикл в построчной записи алгоритма. Действия с информацией. 

Глава 2. Объекты (6 часов) 
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Общие свойства и отличительные признаки группы предметов. Схема состава 

объекта. Адрес составной части. Массив объектов на схеме состава. Признаки 

и действия объекта составных частей. Схема состава объекта. Подготовка к 

контрольной работе.  

Глава3.Логические рассуждения (12 ч) 

Множество. Подмножество. Пересечение множеств. Описание отношения 

между объектами с помощью графа. Описание отношения между объектами с 

помощью графа. Пути в графах. Высказывания со словами «не», «или», и 

выделение подграфов. Правило «если-то» Схема рассуждений. Описание 

отношения между объектами с помощью графа. 

Контрольная работа «Описание отношения между объектами с помощью 

графа » Графы. Повторение пройденного. 

Глава 4. Модели в информатике (7 часов).  

Составление части объектов. Объекты с необычным составом. Действия 

объектов. Признаки объектов. Объекты, выполняющие обратные действия. 

Действия и признаки объектов. Закрепление. 

 

 

VI.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. 

Учебно – методический комплект авторского коллектива Н.В.Матвеевой, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой, 

рекомендованный  к использованию в учебном процессе в текущем учебном 

году, в состав которого входят: 

а) методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, 

Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012; 

б) учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4 класс, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 г; 

в) рабочая тетрадь (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4  класс,  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г; 

г) тетрадь для контрольных работ (ФГОС)  4 класс. М.: Бином, Лаборатория 

знаний,2014г. 

д) ЭОР к методическому пособию (ФГОС) 4 класс. М.: Бином, Лаборатория 

знаний,2014г. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для учащихся: 

1.Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

2.Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 1- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

3.Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 2- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

4.Матвеева Н.В. Книга для чтения "Расширь свой кругозор". БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 
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Для учителя: 

1.Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы «Информатика. Программа для начальной 

школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012 г; 

2.Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, 

Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012г; 

3.Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4 класс, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 г; 

 

 

Технические средства обучения 

 10 ученических компьютеров с установленной операционной 

системой Windows 

 интерактивная доска - 1 

 ученическая доска - 1 

 проектор - 1 

 принтер - 1 

 звуковые колонки – 2 

 сканер – 1 
 

Цифровые и информационные ресурсы( в том числе ресурсы Интернета) 

 

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. 

«Информатика», 4 класс(http://school-collection.edu.ru); 

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»(http://school-

collection.edu.ru); 

 Авторская мастерская Н.В. 

Матвеевой(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/); 

 Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/);   

 ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс, Н.В. 

Матвеева и др.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
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2.2.2.5 Окружающий мир  

 

I. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех 

остальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и 

счёту. Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, 

изучение которой составляет основу школьных программ в основной и 

старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет 

«Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского 

языка и математики, приучает детей к целостному интегральному 

рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит 

их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития 

личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по 

сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление 

личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для 

той цели, для которой они предназначены. В современном быстро 

меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых 

задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной 

ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей 

степени – сформированное умение постоянно систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  

Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на 

рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаёт 

фундамент значительной части предметов основной школы: физики, химии, 

биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный 

предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 

явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных 

предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать 

проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его 

опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть 

получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а 



 

258 

 

опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего 

телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать 

за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя 

и становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея 

возможности противостоять негативным влияниям виртуального опыта, 

школа должна по возможности его использовать для образовательных целей и 

организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль 

предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость 

расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы 

на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых 

установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру.  

 

 

 

 

 

 

II.Общая характеристика учебного предмета. 

 

Важнейшие задачи образования в начальной школе  реализуются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику.  

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках 

чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному 

интегральному рациональному  постижению окружающего мира, готовит их к 

освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, 

её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с 

остальными предметами. Предмет «Окружающий мир» - это основы 

естественных и социальных наук.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь 

для той цели, для которой они предназначены. В современном быстро 

меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых 

задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной 

ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей 

степени – сформированное умение постоянно систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  

Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на 

рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаёт 
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фундамент значительной части предметов основной школы: физики, химии, 

биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный 

предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 

явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных 

предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать 

проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что 

его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть 

получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а 

опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего 

телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать 

за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  

     Значение предмета «окружающий мир» в начальной школе очень велико, 

так как он систематизирует представления детей о многоликом и 

удивительном мире, который их окружает. Данный курс относится к 

интегрированным курсам. Важнейшие линии развития личности ученика 

средствами данного курса –  

 Знакомство с целостной картиной мира; 

 Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

       Главная задача заключается не в сообщении ученику информации, а в его 

обучении свободно оперировать приобретенными знаниями. Основной способ 

получения знаний учениками – деятельностный метод через решение 

проблемных творческих задач. Такой подход развивает способность ученика 

осознанно ориентироваться в разнообразных 

явлениях окружающей его природы, понимать их связи с жизнью человека, 

воспитывает наблюдательность и любознательность, приучая систематически 

самостоятельно пополнять свой жизненный опыт. Важнейшим условием 

приобретения знаний младшими школьниками является наглядность. 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой 

развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности; создаются условия 

для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно 

связаны с личной жизнью младшего школьника.  

Особенностями изучения этого учебного предмета являются: 

интегрированный характер предъявления естественнонаучных знаний, особое 

внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности 

школьников, наличие содержания, обеспечивающее формирование 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности; универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций; возможность осуществлять 

межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

формирование информационной культуры младших школьников; они 

осваивают различные способы получения информации, используя алгоритмы, 

модели, схемы и др. 
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Цели обучения 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 

опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

 

Ш.Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане МБОУ 

гимназии №9 города Кузнецка. 

 

В соответствии с учебным планом Муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 9 города Кузнецка на изучение учебного предмета 

«Окружающий мир» отводится 270 часов из обязательной части: 

В 1 классе – 66 часов, во 2 классе – 68 часов, в 3 классе – 68 часов, в 4 классе 

– 68 часов. 

 

 

IV.Общее содержание предмета 

 

                                    Человек и природа 

.. Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

.. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

.. Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

.. 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 времен года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

.. Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. 

.. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 
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.. Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

.. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

.. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

.. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). 

.. Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

.. Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, 

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

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

.. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

.. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

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

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

.. Лес, луг, водоем – 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 (2–3 примера на основе наблюдений). 

.. Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

.. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

.. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
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поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

.. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

 Человек и общество 

.. Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

.. Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

.. Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – 

долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

.. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России 

и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

.. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 
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.. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

.. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

.. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

.. Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 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 ребенка. 

.. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

.. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

.. Россия на карте, государственная граница России. 

.. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

.. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни 

городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

.. Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 
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.. Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

.. История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами 

(с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме 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 пожарной 

безопасности, основные правила обращенияс газом, электричеством, 

водой. 

 Правила безопасного поведения в природе. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 
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1 класс 

 

 

 Содержание учебного предмета 

(66 часов) 

Как мы понимаем друг друга (9 ч) Школьник, его обязанности. Школа. 

Рука и указательный палец – простейший способ общения. Рука. 

Указательный палец, его роль в показывании предметов. Речь – основной 

способ общения людей. Использование слова для называния предмета, 

признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем (далёкие, 

сказочные, предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление 

жизненного опыта – основа благосостояния людей. Источник жизненного 

опыта: собственный опыт, знания других людей, книги
.
 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», 

«сзади», «вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», 

«низ».  «Раньше» и «позже». 

Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки 

общие с другими предметами и своеобразные. Различение предметов по 

признакам. Сравнение признаков данного предмета с другими. Свойства 

предметов, их части и действия с ними позволяют различать предметы. 

Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; 

предметы с определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, 

уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган 

осязания. Память – хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей 

детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в 

семье. Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя 

помощь семье. Какими качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. 

Как вести себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. 

Правила противопожарной безопасности. Осторожность при 

взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, 

знаниями, чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни 

человека. Умение общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её 

роль. Выражение приветствия и прощания, благодарности, просьбы, 

извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать       собеседника. Чудеса 

общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения 

у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, 

улицы, парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий 

– основа жизни города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и 

фабрики, деловой и научный центр города, зона отдыха. Село, его 
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особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в 

огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила 

безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. 

Сказочный герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль 

природных богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление вещей на 

заводах и фабриках. Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь 

человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера 

обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: 

животные и растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, 

запасы подземных кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение 

рек. Роль природных богатств в хозяйстве человека. Бережное отношение к 

природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их 

отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), 

жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (9 ч) Растения, грибы, животные, человек – 

живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых 

организмов. Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым 

обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, 

размножение. Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух 

кислородом. Растения – «кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут 

добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана живых 

организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений 

(цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь 

живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность 

к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота 

человека о них. Собаки – помощники человека. Происхождение и породы 

собак. Комнатные растения – пришельцы из разных стран. Уход за 

растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели – 

животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. 

Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы 

человека. Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. 

Сходство человека с животными. Знакомство с назначением различных 

частей тела человека. Человек – разумное существо. Изготовление вещей. 

Поступки, свойственные разумному существу. Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её 

законов. Правила поведения в природе. Задания учащимся на 

сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. Бережное 

отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2ч) Последовательность событий и её причины. 

Причина и следствие. 
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Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, 

листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные 

узоры. Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, 

прилёт птиц, начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – 

первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза 

(гром, молния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство, 

созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе. 

Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Повторение пройденного материала и проверка знаний – 5 ч. 

Резерв – 4 ч. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как 

хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

1-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 
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 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средсвом формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

   называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения. 

 

 

2 класс 

 

Содержание учебного предмета 

(68 часов) 

«Окружающий мир. Наша планета Земля» (68 часов). 

Введение    (4ч) 
Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твердые 

тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. 

Лед – твердое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце   (16ч) 
Определение времени дня и года по солнцу и луне. Определение направлений 

по солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта. Компас и 

пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз луны. 

Изготовление солнечных часов. Глобус – модель Земли. Экватор, полюса, 

полушария. Меридианы и параллели. Вселенная и космос. Планеты и звезды 

– небесные тела. Земное притяжение. Смена дня и ночи. Смена времен года. 

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещенности и их расположение на 

Земле и относительно солнечных лучей. Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли. Погода и ее признаки. Температура, ее измерение. Термометр. 

Облачность Осадки. Ветер. Климат. Дневник наблюдений за погодой. 

 Глобус и карта (8ч) 
План и карта. Масштаб. Условные знаки. Глобус. Карта полушарий. Материк. 

Формы  земной поверхности   (7ч) 
Реки. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. Водосборный 

бассейн. Круговорот воды в природе. Важнейшие реки мира на карте. Моря и 

озера. Равнины и низменности. Болота. Горы. Горные породы. Полезные 

ископаемые. Полуострова и острова. Экскурсия «Формы земной 

поверхности». 

Земля – наш общий дом   (11ч) 
Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема. Природные 

зоны.приспособление людей к жизни в различных природных условиях. 
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Человеческие расы. Экскурсия «Знакомство с природой своей природной 

зоны». Правила безопасного путешествия.   

Части света    (10ч) 
Европа. Страны и города Европы. Азия. Африка. Америка. Австралия. Россия 

– самая большая страна в мире. 

Наша маленькая планета Земля    (3 ч) 
Рост воздействия современного человека на природу. Необходимость охраны 

и бережного отношения к природе. 

Резерв    (9 ч)  
 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты    освоения 

учебного предмета « Окружающий мир» во 2 классе 

 

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

классе является формирование следующих умений: 

-  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценно стей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

-  В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

   Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития - умение 

определять своё отношение к миру. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-

м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

-  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике). 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

   Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 



 

271 

 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

   Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

-  Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная « энциклопедия 

внутри учебника »).                                                           

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

   Средством формирования этих действий служат учебный материал 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития - умение 

объяснять мир. 
Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль вуст ной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).       

                                                                - Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

   Средством формирования этих действий служат технология проблем 

ного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 
-  Совместно договариваться о   правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполни теля, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых груп пах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уро ков). 

   Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир во 2-м 

классе является формирование следующих умений. 

1-я линия развития - уметь объяснять мир: 

- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

- объяснять влияние притяжения Земли; 

-  связывать события на земле с расположением и движение: Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, 

материки и океаны; 

- называть основные природные зоны и их особенности. 
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2-я линия развития - уметь определять своё отношение к миру: 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на земле 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

 «Окружающий мир»  во 2  классе    

   Ученик получит возможность: 
- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

- объяснять влияние притяжения Земли; 

-  связывать события на земле с расположением и движение: Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, 

материки и океаны; 

- называть основные природные зоны и их особенности. 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на земле 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль вуст ной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).       

                                                                - Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

-Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

-  Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная « энциклопедия 

внутри учебника »).                                              - Добывать новые 

знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать 

полученнуюинформацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 

Требования к результатам обучения учащихся к концу 2-го класса 

 

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: 

 Элементарные сведения о трех 

состояниях веществ; 

 Использовать законы и 

правила для осмысления 
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 Что Земля имеет форму шара; 

 Что горизонт – воображаемая 

линия; 

 Основные стороны света; 

 Элементарные сведения по 

астрономии (космос, небесные 

тела, планеты, звезды); 

  Закон всемирного тяготения; 

 Связь смены дня и ночи и 

времен года с вращением 

Земли и ее обращением вокруг 

Солнца; 

 Как себя вести при грозе; 

 Основные этапы круговорота 

воды в природе; 

 Элементарные сведения о 

погоде; 

 Что глобус – модель Земли; 

 Условные обозначения глобуса 

и карты; 

 Части света, материки и 

океаны; 

 Характерные особенности 

равнин, гор, рек, озер, 

островов, полуостровов, морей, 

океанов; 

 Основные природные зоны; 

 Географические 

закономерности размещения 

хозяйства людей; 

 Политическую карту, 

крупнейшие страны и города; 

 Части света и их основные 

особенности; 

 О возрастающем нарушении 

нашей планеты человеком и 

способах ее спасения. 

своего опыта; 

 Пользоваться книгой для 

ответа на возникающие 

вопросы; 

 Различать утро, день, вечер и 

ночь; 

 Различать времена года по 

основным признакам; 

 Уметь пользоваться 

календарем и часами; 

 Показывать линию горизонта; 

 Определять стороны 

горизонта при помощи 

компаса; 

 Описывать погоду, вести и 

анализировать дневник 

наблюдений за погодой; 

 Определять температуру с 

помощью термометра; 

 Владеть элементарными 

приемами чтения карты 

(определение суши и воды, 

высоты и глубины, форм 

земной поверхности, 

условных обозначений); 

 Показывать на карте части 

света, материки и океаны; 

 Находить и показывать на 

карте равнины, горы, реки, 

озера, моря; 

  Показывать основные 

географические объекты на 

физической карте в разных 

частях света; 

 Распознавать ландшафты 

основных природных зон; 

 Перечислять порядок их 

расположения на планете; 

 Находить и показывать на 
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политической карте 

важнейшие страны и города; 

 Беречь богатства природы в 

повседневной жизни; 

 Уважительно относить к 

другим народам, живущим на 

Земле. 

 

Ученик научится: 

 Использовать законы и правила для осмысления своего опыта; 

 Пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы; 

 Различать утро, день, вечер и ночь; 

 Различать времена года по основным признакам; 

 Уметь пользоваться календарем и часами; 

 Показывать линию горизонта; 

 Определять стороны горизонта при помощи компаса; 

 Описывать погоду, вести и анализировать дневник наблюдений за 

погодой; 

 Определять температуру с помощью термометра; 

 Владеть элементарными приемами чтения карты (определение суши и 

воды, высоты и глубины, форм земной поверхности, условных 

обозначений); 

 Показывать на карте части света, материки и океаны; 

 Находить и показывать на карте равнины, горы, реки, озера, моря; 

  Показывать основные географические объекты на физической карте в 

разных частях света; 

 Распознавать ландшафты основных природных зон; 

 Перечислять порядок их расположения на планете; 

 Находить и показывать на политической карте важнейшие страны и 

города; 

 Беречь богатства природы в повседневной жизни; 

            Уважительно относить к другим народам, живущим на Земле. 

 

 

 

 

 



 

275 

 

3 класс 

(68 часов) 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  3-й класс. 

Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество 

– то, из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из 

частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. 

Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них 

частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. 

Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. 

Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные 

действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей. 

Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и 

каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая 

оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного 

проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. 

Стабильность условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – 

участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в 

обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в 

ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в 

превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества для 

растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен 

веществ. Использование поглощённых веществ для жизни, рост, 

самообновление, размножение. Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми 

организмами. 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает 

между собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой 

природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» 

способно совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. 

Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. 

Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется 

почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и 

циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. 

Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в 

поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные 
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болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление 

отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её 

роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и 

бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – 

мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). 

Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не 

только участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его.  

Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и 

бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в 

сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого 

круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание 

кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, 

сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от 

деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность 

культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и 

вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, 

вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. 

Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные 

ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на 

Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок 

– орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: 

хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения 

состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда 

между разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при 

активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. 

Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет 

членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие 

насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные 

животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход 

животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: 

легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие головастиков в воде. 

Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой 

тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их 

приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. 

Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 
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Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с 

домашними животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в 

изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. 

Содружество гриба и дерева. Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые 

простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за 

бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –

главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение 

круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает 

восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. 

Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с 

природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и 

национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема 

«Многообразие растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная 

человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – 

связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век 

(столетие) и эра  точка отсчёта времени. Принятая в современном 

летоисчислении христианская эра. Первичные представления о христианстве 

– одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в 

котором мы живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – 

обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя 

Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. 

Исторические источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских 

просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей 

Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней 

Руси. Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. 

Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. 

Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские 

заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. 

«Ледовое побоище». Александр Невский. 
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Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство 

Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские 

земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время 

создания Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» 

Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. Объединение русских 

княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый 

орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди 

Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре 

и дворяне. Города Московского государства. Столица государства  Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, 

«сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя 

Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада 

Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) 

Преобразование России Петром Великим – первым российским императором. 

Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица  

Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской культуре. Новые 

символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-

морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий 

русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. 

Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. 

Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло 

Ломоносов – «наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – 

создатель русского литературного языка. Лучшие произведения русской 

архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена 

крепостного права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь 

рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 

1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад 

империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. 

Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической 

партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. 

Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. 

Герои Великой Отечественной войны. 
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Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения 

науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. 

Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое 

государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, 

Московского государства, Российской империи и Советского Союза. 

Восстановление государственных символов. Понятие о гражданстве. 

Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти 

законодательной и исполнительной. Президент – глава государства, который 

избирается народом. Правительство. Государственная дума – собрание 

избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. 

Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. 

Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша 

важнейшая задача – сохранение и приумножение культурных богатств 

России. Государственные праздники современной России (происхождение и 

традиции празднования 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса «Окружающий мир» 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м 

классе является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 
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Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  
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Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

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

классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий 

энергии; 

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой;  

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

по году определять век, место события в прошлом;  

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы 

и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» 

в 3 классе 

 Результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 
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приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий 

энергии; 

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой;  

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

по году определять век, место события в прошлом;  

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы 

и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

 

 

 

 

4 класс 

(68 часов) 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Раздел 1 «Человек и природа» (34 часа). 

«Как работает организм человека» (14 часов) 

Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в 

жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних 

воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде 

и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в 

поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от 

солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. 

Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. 

Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в 
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позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую 

помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции 

мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, 

пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. 

Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник 

энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки, 

углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из 

клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена 

дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, 

бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. 

Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных 

веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему 

при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в 

крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной 

системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам 

и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и 

спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление дыханием, 

сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть 

мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и 

выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха 

и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на 

свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган 

обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. 

Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика чувствительных 

клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. 

Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. 

Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает 

грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и 

скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её 

причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и их роль в 

спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни 

современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры 

цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны 

и их особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое 

передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций 

передвижения и высоко посаженная голова. Длительный период детства и 
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обучение. Основа выживания наших предков – предвидение поведения врагов 

и объектов питания в пространстве и времени и коллективные действия. 

Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – 

древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение 

орудий и изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса 

технологий. Пользование огнём и разведение огня. Коллективная охота на 

крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их 

взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (13 ч) Приручение и разведение домашних животных, 

разведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. 

Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, 

севооборот, внесение удобрений, полив, использование теплиц и 

ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. 

Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при 

нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. 

Фильтрация. Устройство простейшего парового двигателя, гидравлический 

пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит 

тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух 

выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных 

пород и минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  

кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при 

нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и использование. 

Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки металлов. Использование 

различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, 

ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, 

их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и 

музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, 

преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических 

материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение 

компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. 

Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в 

биосфере: накопление отходов производства и жизнедеятельности, 
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загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас всё более 

неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств) 

Повторение пройденного материала  и контроль – 5 ч. 

 

Раздел 2 «Человек и человечество» (34 часа) 

Человек и его внутренний мир (6 ч) Человек – дитя природы и общества. 

«Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в 

развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые 

проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. 

Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и 

оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его 

виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – 

«язык движений». Правила приличия. 

Человек в мире людей  (5 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. 

Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая 

социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. 

Защита прав ребёнка. 

Человек и прошлое человечества (11 ч) Всемирная история человечества – 

возникновение и изменения человеческого общества от появления первых 

людей до наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена 

нескольких эпох – «времён». Образ развития общества как образ изменений в 

технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и 

его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – 

время возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние 

века (V–XV века) – время смены одних цивилизаций другими и 

распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX 

века) – эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких 

изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых 

испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (3 ч) Единое человечество состоит из 

разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные 

различия. Национальность человека. Права человека на развитие своей 

народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие 

государств планеты. Монархии и республики. Демократические и 
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недемократические государства. Права человека по участию в управлении 

государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и 

атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право 

человека на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и 

ставшие частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», 

объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека. 

Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь 

государств и народов планеты в области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и 

спорта. Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их 

сохранения и развития. Современное олимпийское движение, значение для 

современного человечества. Почти все государства планеты входят в 

Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы построения, 

практическая работа на благо всего человечества. Один из главных 

документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы 

современности, которые угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение – 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

Резерв – 3 ч 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Окружающий мир» 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 
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Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  
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Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.);  

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел;  

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых;  

объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера;  

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей 

на Земле в одно человечество;  

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и 

правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для 

исправления видимых нарушений. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» 

в 4 классе 

Раздел «Человек и природа»  

 

Выпускник научится: 

 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно- научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для 

поиска необходимой информации; 

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

или выявления свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 
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Раздел «Человек и общество» 

 

Выпускник научится: 

 

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных 

или письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

 

 

 

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 школы, 

профессионального сообщества, страны; 
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• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

VIII.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

 

Учебно-методическая  литература 

 

А.А.Вахрушев,  О.В.Бурский, А.С.Раутиан «Окружающий мир. Я и мир 

вокруг» 1 класс. Учебник в 2 частях. – М.: Баласс; Школьный дом, 2012. – 96 

с. 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» (Я и мир вокруг ). 1 класс - М.: - Баласс;  2012, - 48 с. 

   А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, О.А.Родыгина  Самостоятельные и итоговые 

работы работы к учебнику «Окружающий мир»  («Я и мир вокруг») 1 класс.- 

М.: - Ба ласс;  2012, - 64 с. 

 Окружающий мир ( «Я и мир вокруг»). 1 класс. Методические рекомендации 

для учителя/ под ред. А.А. Вахрушева. – М. – Баласс, 2012. – 320 с. 

   Окружающий   мир.  2  класс.   («Наша планета Земля»). Учебник в 2 частях. 

Часть 1. -3-е изд.перераб.М. : Баласс, Школьный дом,  2010. - 144с., ил. 

(Образовательная система  «Школа 2100» )Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. 

Вахрушев А.А.,  Бурский О.В.,  Раутиан А.С. 

Рабочая   тетрадь   к   учебнику   «Окружающий   мир»,   2   класс   («Наша 

планета Земля»). - М.  :Баласс;  Школьный дом,  2015. - 80с., ил. 

(Образовательная система  «Школа 2100» ) 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Родыгина О.А 

Проверочные и контрольные  работы к учебнику «Окружающий мир» 2 класс 

(«Наша планета Земля»). — М. :Баласс, Школьный дом,  2015. – 48с., ил. 

(Образовательная система  «Школа 2100» ) 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, О.В.Бурский, А.С.Раутиан «Окружающий мир. 

Обитатели Земли» 3 класс. Учебник в 2 частях. Часть 1. – М.: Баласс; 

Школьный дом, 2012. – 144 с. 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» («Обитатели Земли»). 3 класс - М.: - Баласс;  2015, - 48 с. 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, О.А.Родыгина Проверочные и контрольные 

работы к учебнику «Окружающий мир»  («Обитатели Земли») 3 класс.- М.: - 

Баласс;  2015, - 64 с. 

А.А.Вахрушев, О.А.Родыгина Окружающий мир «Обитатели Земли» 

Методические рекомендации для учителя. – М. – Баласс, 2012. – 224с. 

И.И.Курапова, под ред. А.А.Вахрушева  «Мои первые опыты». М. : - Баласс, 

2010. - 32 с. 

Наглядные материалы по окружающему миру для 3 класса (И.И.Курапова, 

А.И.Панаиотиди, под ред. А.А.Вахрушева). 
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А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, С.С.Кузнецова,  Е.В.Сизова,  С.В.Тырин 

Окружающий мир («Моё Отечество»). 4 класс.  Учебник в 2 частях. Часть 2. – 

М.: Баласс; Школьный дом, 2012. 

Н.В.Харитонова, Е.В.Сизова,  Е.И.Стойка  Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» («Моё Отечество»). 4 класс. - М.: Баласс; Школьный 

дом, 2015 

Е.В.Сизова, Е.И.Стойка  Самостоятельные  и проверочные работы к учебнику 

«Окружающий мир. Моё Отечество», 3 класс.  - М.: Баласс; Школьный дом, 

2015. 

10.Д.Д.Данилов,  Е.В.Сизова,  С.С.Кузнецова Окружающий мир. Моё 

Отечество 3 класс. Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 

2010. 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, О.В.Бурский, А.С.Раутиан «Окружающий мир. 

Человек и природа» 4 класс. Учебник в 2 частях. Часть 1. – М.: Баласс; 

Школьный дом, 2012. – 144 с. 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» (Человек и природа ). 4 класс - М.: - Баласс;  2015, - 48 с. 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, О.А.Родыгина Проверочные и контрольные 

работы к учебнику «Окружающий мир»  («Человек и природа») 4 класс.- М.: - 

Баласс;  2015, - 64 с. 

А.А.Вахрушев, О.А.Родыгина Окружающий мир «Человек и природа» 

Методические рекомендации для учителя. – М. – Баласс, 2012. – 224с. 

И.И.Курапова, под ред. А.А.Вахрушева  «Мои первые опыты». М. : - Баласс, 

2010. - 32 с. 

Наглядные материалы по окружающему миру для 4 класса (И.И.Курапова, 

А.И.Панаиотиди, под ред. А.А.Вахрушева). 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, С.С.Кузнецова,  Е.В.Сизова,  С.В.Тырин 

Окружающий мир («Человек и человечество»). 4 класс.  Учебник в 2 частях. 

Часть 2. – М.: Баласс; Школьный дом, 2012. 

Н.В.Харитонова, Е.В.Сизова,  Е.И.Стойка  Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» (Человек и человечество)  4 класс. - М.: Баласс; 

Школьный дом, 2015 

Е.В.Сизова, Е.И.Стойка  Самостоятельные  и проверочные работы к учебнику 

«Окружающий мир. Человек и человечество», 4 класс.  - М.: Баласс; 

Школьный дом, 2015. 

10.Д.Д.Данилов,  Е.В.Сизова,  С.С.Кузнецова Окружающий мир Человек и 

человечество 4 класс. Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс 

 

Наглядные   средства обучения 

 

 Наглядные материалы по окружающему миру для 1 класса 

(И.И.Курапова, А.И.Панаиотиди, под ред. А.А.Вахрушева) 

 гербарии; коллекции насекомых;  

 коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;  

 таблицы;  

 муляжи;  
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 географические карты;  

 предметы, представляющие быт традиционной и современной 

семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое 

другое из жизни общества.  

 Комплект таблиц «Окружающий мир»,карты,глобусы,компасы 

  

 Технические средства обучения  
 

 интерактивная доска 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 нетбуки учащихся 

 цифровые микроскопы 

 мультимедийные презентации 

 интерактивные тренажёры 

 - видеомагнитофон, телевизор; 

 - компьютер, мультимедийный проектор 
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2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – учебный курс ОРКСЭ)  разработана    на основе 

следующих нормативно   - правовых документов: Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632), Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от  5 марта 2004 г. № 1089. 

Программа    даёт распределение учебных часов  и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов модулей предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Она служит ориентиром для 

разработки календарно – тематического планирования по модулям 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 

Цель и задачи  учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей: 

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 
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II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

Основные принципы, заложенные в содержании программы, – 

общность в многообразии, многоединство, поликультурность – отражают 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность современного 

мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 -  общая историческая судьба народов России; 

 - единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление об отечественной религиозно-культурной традиции 

посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных 

ценностей, лежащей в основе содержания всех модулей учебного 

курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного 

курса, а также между ними и другими дисциплинами 

(окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса. 

 С учетом специфики данного предмета в рабочей программе по курсу 

«Основы мировых религиозных культур» для 4 класса выделяют следующие 

содержательные линии: 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества; 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Духовные традиции многонационального народа России. 

Задачи обучения: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 
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2. Развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимание религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

III.Описание места учебного предмета в учебном плане 

МОУ гимназии № 9 города Кузнецка. 

 

В соответствии с учебным планом Муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Кузнецка на 

изучение учебного предмета «Основы  религиозных  культур и светской 

этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю из основной части (34 часа в год). 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 

 

 

 

VI. Содержание учебного курса (34 часа) 

 Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, 

Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий 

мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 
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ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Основы  религиозных  культур и 

светской этики» модуль «Основы мировых религиозных культур» в 4 

классе (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Кол-

во 

часов 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

1 Россия – наша  Родина Знание, понимание и принятие 

обучающихся ценностей: 

Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций многонационального 

народа России. 

Восстановление целостного 

представления о нашей Родине 

России. 

Формирование представления о 

духовном мире людей и 

культурных традициях. 

1 

II. Основы мировых религиозных культур 

 

29 

2 Культура  и  религия Формирование  

первоначального представления 

о мировых религиях и  

традиционных религиях  

народов России, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

обществе 

1 

3 Культура  и  религия 1 

4 Возникновение  религий. 

Древнейшие верования. 

Знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей: как 

основ культурных традиций 

многонационального народа 

России. Осознание ценности 

нравственности и духовности в 

человеческой жизни 

1 

5 Возникновение  религий. 

Религии  мира  и  их  

основатели 

1 
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6 Священные  книги  религий  

мира: Веды, Авеста, 

Трипитака 

Знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей, как 

основ культурных традиций 

многонационального народа 

России. Знакомство с основами 

светской и религиозной 

морали, понимание их значения 

в выстраивании 

конструктивных отношений в 

обществе. 

1 

7 Священные  книги  религий  

мира: Тора, Библия, Коран 

1 

8 Хранители  предания в   

религиях  мира 

Знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей, как 

основ культурных традиций 

многонационального народа 

России. 

1 

9 Добро  и  зло. Понятие  греха, 

раскаяния  и  воздаяния. 

Развитие самостоятельности 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Бережное отношение к 

материальным  и духовным 

ценностям          

1 

10 Добро  и  зло. Понятие  греха, 

раскаяния  и  воздаяния. 

1 

11 Человек  в  религиозных  

традициях  мира. 

Знакомство с основами 

религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в обществе. 

Осознание ценности 

нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

1 

12 Человек  в  религиозных  

традициях  мира. 

1 

13 Священные  сооружения Формирование представлений о 

религиозной культуре. 

Формирование представления 

об архитектурных 

особенностях, устройстве и 

назначении священных 

сооружений в иудаизме и 

христианстве. 

1 

14 Священные  сооружения 1 

15 Искусство  в  религиозной  

культуре 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов.                        

1 

16 Искусство  в  религиозной  

культуре 

1 
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Воспитание 

доброжелательности, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей.                   

Бережное отношение к 

материальным  и духовным 

ценностям.      

17 Творческие  работы  

учащихся 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов 

1 

18 История  религий  в  России Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов.                              

1 

19 История  религий  в  России Наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

1 

20 Религиозные  ритуалы. 

Обычаи  и  обряды. 

Развитие навыков 

сотрудничества в различных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

1 

21 Религиозные  ритуалы. 

Обычаи  и  обряды. 

Наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

1 

22 Паломничества  и  святыни Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов. 

1 

23 Праздники  и  календари Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов.  Наличие мотивации к 

1 

24 Праздники  и  календари 1 
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труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

25 Религия  и  мораль. 

Нравственные  заповеди  в  

религиях  мира. 

Формирование  понимания 

значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека и 

общества.  Развитие 

самостоятельности личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Воспитание 

доброжелательности, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей.                     

1 

26 Религия  и  мораль. 

Нравственные  заповеди  в  

религиях  мира. 

1 

27 Милосердие,  забота о  

слабых,  взаимопомощь. 

Развитие самостоятельности 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Воспитание 

доброжелательности, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей.                     

1 

28 Семья, семейные ценности. Воспитание уважительного 

отношения, бережного 

хранения семейных традиций. 

Воспитание 

доброжелательности, 

понимания и сопереживания 

чувствам других. 

1 

29 Семья, семейные ценности. 1 

30 Долг,  свобода, 

ответственность, труд 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувство 

гордости за свою Родину. 

1 

III. Духовные традиции многонационального народа России 4 

31 Любовь  и  уважение  к  

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа. 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувство 

гордости за свою Родину. 

1 

32 Подготовка  творческих  Наличие мотивации к труду, 1 
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проектов работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям Развитие 

навыков сотрудничества в 

различных социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

33 Выступление учащихся со 

своими творческими 

работами: «Как я понимаю 

православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я 

понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что 

такое этика?», «Значение 

религии в жизни человека и 

общества», «Памятники 

религиозной культуры (в 

моем городе, селе)» и т.д. 

Наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям Развитие 

навыков сотрудничества в 

различных социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

1 

34 Выступление учащихся со 

своими творческими 

работами: «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к 

людям», «Мое отношение к 

России», «С чего начинается 

Родина», «Герои России», 

«Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)», 

«Мой дедушка – защитник 

Родины», «Мой друг», и т.д. 

Наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Развитие навыков 

сотрудничества в различных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

1 

 

VI.Личностные, метапредметные  и  предметные результаты   

освоения  учебного  предмета 

 

Личностные результаты:  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

– формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 
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- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности 

объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять 

поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

– адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
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оценку событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

-  Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

- Первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- Осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

VII. Планируемые результаты изучения учебного курса «Основы  

религиозных  культур и светской этики» модуль «Основы мировых 

религиозных культур» в 4 классе 
 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 

представление: 

– о мировых религиях; 

– об  основателях религий мира, 

– о священных книгах религий мира; 

– о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

– об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

– названия мировых религий, 

– имена основателей религий мира, 

– названия основных праздников религий мира, 

– особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

– работать с различными источниками информации; 
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– осуществлять творческую деятельность; 

VIII.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, 

контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе) 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок;  

 демонстрационное оборудование, предназначенное для 

одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений 

группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют 

видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, 

музыкальный центр, включающий в себя устройство для 

воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультимедиапроектор, 

интерактивная доска); 

 

 

Печатные пособия: 

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный 

познавательный материал развивающего характера по различным 

темам курса; 

 хрестоматийные материалы, включающие тексты 

художественных произведений, тематически связанные с 

содержанием курса; 

 документальные источники (фрагменты текстов исторических 

письменных источников, в том числе и религиозных, дающих 

целостное представление об историческом развитии ведущих 

религий мира);  

 энциклопедическая и справочная литература (философские и 

религиоведческие словари, справочники по теории и истории 

религий, биографии религиозных деятелей и значимых персоналий 

и др.); 

 религиозная литература (произведения, составляющие «золотой 

фонд» мировой религиозной мысли; книги, содержащие 

актуальную информацию о событиях, происходящих в 

религиозной сфере жизни общества); 

 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным 

разделам курса; 
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Учебно-методическая литература:  

1. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 4-5 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010.-80с. 

2. Основы мировых религиозных культур. Методическое пособие. 4 

класс. Мацыяка Е.В. 

3. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы. Электронное прил. 

к учебнику Беглова А. Л., Саплиной Е. В., Токаревой (1 CD) (В 

комплекте с учебником)
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2.2.2.7 Изобразительное искусство 

 

 

I.Пояснительная записка 

 

В процессе обучения детей   в начальной школе решаются важ- 

нейшие задачи образования (формирование предметных  и  

уни- версальных способов  действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации 

с целью решения учеб- ных задач; индивидуальный прогресс  в 

основных сферах личност- ного   развития  –  эмоциональной, 

познавательной,  саморегуля- ции). Безусловно, каждый 

предмет имеет  свою специфику. Очень важную роль  в 

процессе развития и воспитания личности играет предмет  

«Изобразительное искусство»,  так   как он  нацелен  на 

формирование  образного мышления  и  творческого  

потенциала детей, на развитие у них  эмоционально-

ценностного отношения к миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе явля- 

ется  формирование  функционально  грамотной   личности, облада- 

ющей  не  только предметными, но  и  универсальными 

знаниями и умениями. Основы  функциональной грамотности 

закладываются  в начальных классах, в том  числе и через  

приобщение детей  к худо- жественной  культуре,  обучение их   

умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и  

грамотно формулировать  своё  мнение  о  них, а  так- же – 

умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как 

индивиду- альной, так и  коллективной). Эти  навыки и  

умения, безусловно, обогащают внутренний мир  учащихся, 

существенно расширяют их кругозор и дают  им  возможность 

более  осознанно и цельно пости- гать  окружающий мир. 

Учебники  «Изобразительное искусство» («Разноцветный  мир») 

для  1-го,  2-го,  3-го  и 4-го  классов представляют собой  единый 

курс для  обучения и эстетического развития младших 

школьников воспи- тывают в них  интерес к искусству, 

развивают зрительную память, умение замечать прекрасное в 

окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и 

логическое мышление, совершенствуют их рече- вые  навыки и 

обеспечивают понимание основных законов изобрази- тельного 

искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навы- ки 

изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности 

её последующего применения в творческих работах, которые 
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могут быть   выполнены различными  материалами,  на   разных  

уровнях сложности,  в  группах  или   индивидуально.  Все  

четыре  учебника курса обеспечены рабочими тетрадями,  в  

которых даётся подроб- ный  анализ всех  творческих проектов, 

причём задания даны в избытке, что  позволяет учителю 

выбирать задания,  соответствую- щие  уровню класса. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искус- ству как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания, формирование эмоционального и 

осознанного отно- шения к миру – важнейшие линии развития 

личности ученика сред- ствами курса изобразительного 

искусства. 

Благодаря  развитию современных информационных технологий 

современные школьники  по  сравнению с детьми пятнадцати- 

двадцатилетней  давности гораздо больше информированы,  

рацио- нальнее и логичнее мыслят, но в то же  время у многих из 

них  суще- ствуют проблемы с эмоционально-образным 

мышлением и восприя- тием  красоты мира. 

Перед  педагогом встаёт трудная задача построить урок таким 

обра- зом,  чтобы, с одной  стороны, научить детей  эмоционально 

восприни- мать  произведения искусства, уметь  выражать свои 

чувства, а с дру- гой – обеспечить усвоение необходимых знаний 

и умений. 

 

 

Особенности  курса 

 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладе- ния  

первичными навыками художественной и  изобразительной 

деятельности. 

Авторы исходят  из  того,   что  объёмы учебников ограничены, 

а представления об искусстве у  современных младших 

школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому 

следует для  облегче- ния  восприятия необходимой для  освоения 

курса информации мак- симально использовать имеющийся у 

детей  жизненный опыт  и имен- но на его основе объяснять им 

смысл главных понятий изобразитель- ного  искусства,  

постепенно вводить  по  ходу   изучения  материала 

искусствоведческие термины и  понятия, закрепляя  

теоретический материал уроков с помощью выполнения 

практических заданий, дан- ных  в рабочих тетрадях. При  этом  

необходимо учить детей  не стес- няться эмоционально 

реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй  
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произведений и  осмысленно излагать  и  защищать свою точку 

зрения. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретиче- 

ских  и практических заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение 

технологии выполнения  творческих работ, мог  в  дальнейшем  

самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных 

заданий. Это способ- ствует возникновению  навыка  

осмысления  и  закрепления   своего опыта.  Таким  образом 

школьник  может  научиться  делать  любое новое дело,  

самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся 

складыва- ется  представление о структуре изобразительного 

искусства и   его месте   в  жизни  современного человека,  

одновременно развивается эмоционально-образное восприятие 

мира и предметов искусства, воз- никает потребность в 

творческой деятельности и уверенность в своих силах, 

воспитывается эстетический вкус  и понимание гармонии. 

 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням 

выполнения, опора на проектную деятельность. 

 

4)  Практическая значимость, жизненная востребованность 

результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка 

истолко- вания своего  опыта. Это достигается тем,  что  учащиеся 

в процессе обучения используют полученные знания во время 

выполнения кон- кретных практических и  в  то  же  время  

творческих  заданий.  Это могут   быть   поздравительные 

открытки,  календари,  театральные спектакли, плакаты и 

панно для  оформления класса. Решение про- блемных творческих 

продуктивных задач  – главный  способ  осмыс- ления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в 

коллективе. 

Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполнены 

только при  условии разумно организованной  работы группы 

учащихся, а  возможно, и  всего  класса. В процессе выполнения  

этих работ  каждый  ребёнок учится осознавать важность своей  

роли   в выполнении общего  задания, уважать своих  товарищей 

и продук- тивно работать в группе. 

 

Основные цели курса 
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1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о 

пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   

содержание различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и 

основных  приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно 

работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

 

Основные задачи курса 

 

В сответствии с поставленными целями в курсе решаются 

следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора 

(начальные  темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с 

видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть 

художе- ственное и эстетическое своеобразие произведений 

искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и 

«Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной 

культуры (темы, относящиеся к истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием 

различных  материалов и инструментов, в том числе 

экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами 

живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши 

проекты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и 

оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из  

рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, 

разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  

подготовка театральных постановок). 

Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с 

театральными коллективными проектами. Пьесы для постановки 

выбраны с учётом возрастных особенностей детей  на основе 
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школьной программы соответствующего класса. При  создании 

кукольных спектаклей используются все  полученные детьми 

знания  и  умения, реализуется их творческий потенциал, 

отрабатываются крайне важные в этом  возрасте  навыки работы в 

команде. 

 

 
 

III.Описание места учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета «Изобразительное искусство» учебный план 

МБОУ гимназии №9 отводит 135 часов в год ( по 1 часу в неделю). 

1 класс-33 часа, 2-4 классы по 34 часа. 
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1 класс 

Основное содержание предмета «Изобразительное искусство»  (33 

часа) 

 

 

Кто  такой художник.(2ч) Какие  качества нужно в  себе  

развивать, чтобы  стать  художником. Профессии, которыми 

может овладеть художник: живописец, скульптор, художник 

книги, модельер. 

Получение первичного представления о форме, размере, цвете, 

характере, деталях. 

Рисование цветными карандашами забавных человечков. 

Первый опыт  коллективной работы. Учимся понимать друг друга 

для  выполнения общей  задачи. Изучение этапов коллективной 

работы.  Выполнение композиции «Городок». 

 

Цвет. Дополнительные цвета. Тёплые и холодные цвета (3  ч)  

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги 

(спектра). Получение  первого представления  о 

 живописи. Дополнительные цвета. Коллективная работа 

«Чудо-дерево». 

Тёплые и холодные цвета. Изучение их  свойств. Выполнение 

задания  «Коврик».  

 

Линии, их виды, свойства(2 ч). 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о зам- 

кнутых линиях и форме предметов. Изучение свойств линий 

на примере рисунков П.  Пикассо. Коллективная работа 

«Солнечный денёк». 

Геометрические фигуры. Понятие об аппликации. (2  ч). 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, 

треугольник,  квадрат, овал, круг). Понятие об аппликации. 

Выполнение аппликации  «Любимая игрушка». 

 

Симметрия, ось симметрии, симметричные фигуры (2  ч) 

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, 

симметричных фигурах и оси симметрии. Закрепление 

умения работать в  технике аппликации. Выполнение 

аппликации 

«Осень». 

 

 Орнамент. Геометрический орнамент (3ч) 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых  

закономерностей построения орнамента.   

Коллективная аппликация «Осенний букет». 
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Основные и родственные цвета. Дополнительные цвета (2ч) 

Развитие  представлений о  живописи  и  некоторых  её  законах. 

Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. 

Основы  работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. 

Использование в живописи дополнительных цветов. 

Закрепление представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение  в 

процессе изучения нового  материала задания «Разноцветные узоры». 

 

Натюрморт. Композиции натюрморта (2 ч) 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта 

(вертикальная и  горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила 

композиции. Дальнейшее изучение свойств тёплых и холодных  цветов. 

Смешивание гуашевых красок. Рассказ о картине по вопросам с 

использованием  изученных понятий. 

Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий 

«Фрукты на тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору). 

 

Графика. Изобразительные средства графики (2 ч) 

Понятие о графике и  её  изобразительных средствах: линиях, пятнах, 

штрихах и  точках.  Характер  чёрного и  белого  цветов. Первичное 

понятие о контрасте. 

Графические иллюстрации.  Выполнение чёрно-белой композиции 

«Зимний лес». 

 

Пейзаж  (1 ч) 

Первичное представление о  пейзаже.  Демонстрация различных 

пейзажей под соответствующую музыку. 

Рассказ о картине по предложенным вопросам с использованием 

изученных понятий. 

 

Народные промыслы России(2 ч) 

Народные  промыслы  России.  Смешивание гуашевых  красок. 

Выполнение  в   процессе  изучения   нового   материала  задания 

«Морозные узоры».
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Акварельные краски. Основные свойства. Приёмы работы (3  ч) 

Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы 

акварельными красками. Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» 

или  «Витраж». Работа акварелью слоями.  

Рисунок  «Рыбка в море». 

 

Натюрморт с цветами (1 ч) 

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на  настроение картины. 

Выполнение задания «Букет». 

 

Сюжет картины. Зарисовки, наброски (1 ч) 

Картины  о  жизни  людей. Сюжет,   зарисовки,  наброски.  Выполнение 

набросков животных и людей для  композиции «Рисунок на скале». 

 

Искусство Древнего Мира  (2  ч) 

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных 

и людей в стиле наскальной живописи. Выполнение по  выбору детей  одного  

из заданий «Рисунок на скале». 

 

Проекты  (3  ч).   

По  желанию детей  выполнить задания  (открытки или  панно) к праздникам, 

данные в рабочей тетради. 
 
 

тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема    Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

(Н) – на необходимом уровне, 

 (П) – на программном уровне 

1 Кто  такой 

художник. 

Фантазируем 

и учимся. 

 

 

1 

Знать,  какими  качествами должен 

обладать художник (Н). 

Отличать профессии, которые может 

освоить художник (Н). 

Иметь понятие о том,  чем могут  

различаться  предметы (форма, 

размер, цвет, характер, детали) (Н). 

Уметь  характеризовать  предметы по 

этим  признакам (П). 

Выполнить практическую работу на 

стр.  2–3  рабочей тетради на освоение 

этих  понятий (Н). 

Коллективная творческая  работа 

«Городок»: учиться работать в 

группах. Применять полученные 

2 Тренируем 

наблюдательно

сть. Детали 
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знания (П). 

3-5 Чудо-радуга. 

Тренируем 

наблюдательн

ость. 

Цвет. 

«Живое 

письмо». 

Тренируем 

наблюдательно

сть: тепло и 

холод. 

 

3 Уметь  называть   порядок   цветов 

спектра (Н). 

Иметь  представление  о  живописи 

(Н) и дополнительных цветах (Н). 

Иметь  представление  о   тёплых  и 

холодных цветах (Н). 

Практическая  работа на  закрепление 

материала на стр.  6–9  рабочей тетради 

(Н). 

Коллективная   творческая  работа 

«Чудо-дерево». Учиться согласованно 

работать в группе (П). 

6–7 Линии –  

какие они 

бывают. 

Изучаем 

 работу 

мастера. 

Линия  и 

форма. 

2 Иметь представление о  разных 

типах линий (Н)  и уметь  определять 

их характер (П). 

Знать,  что  такое  замкнутая  линия 

(Н). 

Исследовать характер линий в работах 

Пикассо (Н). 

Практическая  работа: выполнение 

заданий на стр.  10–11 рабочей тетради 

(Н). 

Коллективная   творческая   работа 

«Солнечный денёк». Уметь применять 

полученные знания  на  практике (П). 

Согласованно работать в группах. 

8–9 Какие  бывают 

фигуры. 

Тренируем  

наблюдательно

сть. 

Аппликация. 

 

2 Различать геометрические фигуры и 

определять, какими линиями они 

образованы (Н). 

Практическая  работа на  стр.  14–15 

рабочей тетради (Н). 

Творческая работа «Любимая 

игрушка».  Уметь применять  

полученные знания (П). 

10– 

11 

Что  такое 

симметрия. 

Тренируем 

наблюдательн

ость; 

симметрия в 

жизни. 

2 Иметь представление о симметрии, 

симметричных фигурах и оси 

симметрии (Н). 

Отличать симметричные предметы 

окружающего мира от асимметричных  

(Н). 

Уметь определять симметричность 

фигуры. 

Практическая   творческая  работа 

«Осень». Вырезание симметричных 

листьев и составление из  них  
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композиции (Н). 

12– 

14 

Г е о м е т р и ч е с 

к и й орнамент. 

Как 

 получаю

тся разные 

орнаменты. 

3 Иметь представление об  орнаменте и 

о геометрическом орнаменте (Н). 

Практическая творческая работа на 

закрепление знаний (стр.  18–19 

рабочей тетради). 

Понимать, как  из   геометрических 

фигур  получаются  разные  

орнаменты,  и уметь  их создавать (П). 

Коллективная   творческая  работа 

«Осенний букет» (Н). 

 

 

 

 

 

15– 

 

16 

Смешиваем 

краски(гуашь)

. 

Закрепление 

знаний о 

геометрическо

м  орнаменте. 

Тренируем 

наблюдательн

ость; 

дополнительн

ые цвета. 

 

2 Знать основные цвета (красный, 

жёлтый, синий) и получать новые  

оттенки при их смешивании (Н). 

Иметь представление о родственных и 

дополнительных цветах (Н). 

Исследовать, какими цветами 

написаны   картины М.  Сарьяна  

«Ночной пейзаж»  и  «Продавец 

лимонада» и какое  они   производят  

впечатление (П). 

Выполнить  гуашью или   акварелью 

задание на  стр.  20–21 рабочей 

тетради. 

Факультативно (в группах 

продлённого дня  или  дома)  можно 

выполнить задание по композиции 

орнамента на стр.  22–23 рабочей 

тетради (П). 

17– 

 

 

 

18 

Мир вещей. 

Твоя    

мастерская: 

«тепло» и 

«холод».  

Что такое 

композиция. 

Тренируем 

наблюдательно

сть: фон. 

2 Иметь понятие о натюрморте (Н). 

Определять, что  хотел показать нам 

художник (П). 

Знать, как можно использовать цвет в 

работе  (тёплые, холодные цвета) (Н). 

Определять, какие цвета используют 

художники в  своих   картинах и  для 

чего (П). 

Знать, что  такое  композиция  и  её 

простейшие правила (Н). 

Уметь использовать в своих  работах 

фон (П). 

Практическая   творческая  работа 
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«Фрукты на  тарелочке» или  

коллективная  работа «Плоды  на  

столе», которая может проводиться в 

малых (2–4  человека) группах (Н). 

19– 

 

   

20 

Графика. 

Чёрное на  

белом  и белое 

на чёрном.  

 

Что   такое  

иллюстрация. 

2 Иметь понятие о графике и её 

основных  изобразительных средствах. 

Исследовать на  примерах 

приведённых   иллюстраций,  зачем  и  

какими изобразительными  

средствами пользуются   художники   

для   решения своих  задач (П). 

Уметь рассказывать  о работе 

художника-иллюстратора (Н). 

Творческая работа «Зимний лес» (П). 

Практическая  работа на  закрепление 

изученного на стр.  28–29 рабочей 

тетради. 

 

 

21 Пейзаж. 1 Уметь объяснять, что  такое пейзаж 

(Н). 

Исследовать, какие  задачи решали 

художники в приведённых пейзажах и  

какое настроение передано в  каждом 

пейзаже (П). 

Практическое творческое задание на 

передачу настроения с помощью цвета 

(П). 

22– 

23 

Народные  

художники. 

2 Иметь представление о 

филимоновском, дымковском, 

хохломском, богородском народных 

промыслах (Н). Практическое задание  

на  смешивание гуашевых красок с 

белилами (Н). Практическое   

творческое  задание 

«Морозные узоры» (П). 

24– 

26 

Прозрачность  

акварели. 

Секреты 

акварели: 

работа слоями. 

3 Иметь  представление  об  основных 

свойствах акварельных красок (Н). 

Практическая  работа: выполнение 

задания на стр.  36–37 рабочей тетради 

(Н) или  практическая творческая 

работа «Витраж» (П). 

Уметь работать акварелью слоями. 

Практическая  работа: выполнение 

заданий на стр.  40–41 рабочей тетради 

(Н). 
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Практическая   творческая  работа 

«Рыбка в море»  (П). 

27 Цвета и цветы. 1 Исследовать  на  примере  

приведённых  на стр.  36 учебника 

натюрмортов с цветами влияние цвета 

на  настроение живописного 

произведения (Н). Практическое  

творческое задание: выполнить  в   

подарок  маме    панно 

«Букет»,   постаравшись  передать  в 

нём своё настроение (П). 

28 Картины о  

жизни людей. 

Наброски. 

Тренируем 

наблюдательно

сть. 

 

 

1 Иметь  представление  о   том,  что 

такое сюжет, наброски (Н). 

Практическая   работа:  выполнение 

заданий на стр. 42–43 рабочей тетради. 

Творческая работа: выполнение 

набросков  животных  (дома   или   на 

улице) (П)  или  одноклассников (для 

композиции «Рисунок на скале»). 

29– 

30 

Из  истории 

искусства. 

Древний мир. 

2 Иметь представление о зарождении 

искусства (Н). 

Творческая работа «Рисунок на 

скале» (П). 

Коллективная   творческая  работа 

«Рисунок на скале» (П) (на основе 

набросков, сделанных на предыдущих 

уроках). 

31 Проект. Панно 

«Праздничный 

салют». 

1 Самостоятельно выполнять открытки  

или  панно к праздникам (рабочая 

тетрадь). 

32 Проект. Панно 

«Праздничный 

салют». 

1 

33 Проект. Панно 

«Наш 

дружный 

класс». 

1 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения предмета « Изобразительное искусство»  в начальной  

школе. 
 

        Личностные результаты  
 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, 

так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

                              Предметные результаты: 
 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами 

различных  видов  изобразительного искусства и освоение 

некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией 

изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  

(цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 
 

Метапредметные результаты 
 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а 

также межпредметными связями с технологией, музыкой, 

литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  

деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением 

действительности,   на  занятиях  курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр 

понятий,  усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 
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«Изобразительное искусство» является  формирование 

перечисленных  ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  

уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  

полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на 

основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

 

  

Коммуникативные УУД 

 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на 

уровне одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою 

часть работы; 
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г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 
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Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу учебного года учащиеся должны: 

• понимать, в  чём  состоит работа художника  и  какие 

качества нужно в себе развивать, чтобы  научиться рисовать; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое форма,  размер, характер, 

детали,  линия,  замкнутая  линия,  геометрические фигуры, 

симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, 

горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, 

наброски; 

• знать и  уметь   называть основные цвета спектра, понимать 

и уметь  объяснять, что такое дополнительные и родственные, 

тёплые и холодные цвета; 

• знать и уметь  объяснять, что  такое орнамент, геометрический 

орнамент; 

• учиться описывать живописные произведения с 

использованием уже  изученных понятий. 

Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения 

искусства: 
•  учиться  чувствовать  образный характер различных  видов 

линий; 

• учиться  воспринимать  эмоциональное звучание цвета и  

уметь рассказывать о том,  как это  свойство цвета используется 

разными художниками. 

Различать и знать, в чём особенности различных видов 

изобразительной деятельности. Владение простейшими 

навыками: 
• рисунка; 

• аппликации; 

• построения геометрического орнамента; 

• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

Иметь понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские 

игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и 

графики: 
• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для  

графики. Иметь представление об искусстве  Древнего  мира. 
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2 класс (34 часа) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

          С учетом специфики данного учебного предмета в рабочей 

программе по изобразительному искусству для 2класса выделены 3 

содержательные линии: «Основные художественно-эстетические понятия 

»,«Основы композиции»,«Из истории развития искусства»,которые 

реализуют концентрический принцип изучения, дают возможность 

постепенно углублять и расширять программный материал.   

Основные художественно-эстетические понятия 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и 

искусстве 

Прекрасное в природе, человеке, труде 

Композиция в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 

Композиция как часть и целое 

Настроение в искусстве 

Колорит 

Движение и статика. Изображение движения через композицию. 

Движение животных и его изображение в искусстве 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах 

Основа художественного образа 

Основы композиции 

Соотношение всех компонентов в произведении искусства 

движение – основа материи и форма ее существования 

жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, 

портрет 

правда и правдоподобие 

 

Из истории развития искусства 

Искусство Египта и Античности – истоки классики 

 

Содержание трудовой и художественно-творческой деятельности 

выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает 

интегративные связи. 

 

Содержание программы 

Художественно-графические  и природные материалы 

Самостоятельная организация рабочего места 

Основы композиции 

Компоненты изобразительной деятельности 

Жанровое многообразие 

Искусство иллюстрации 

Знакомство с творчеством театральных художников 

Синкретичность народного искусства 

Региональный компонент 

Виды работ: 

Получение цвета, оттенков и использование их в работе 

Подбор светлых и темных тонов путем смешивания 
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Цветовые сочетания 

Линии различного характера 

Передача  относительной величины предметов в композиции 

Изображение смыслового центра цветом, величиной, расположением 

объектов 

Способы передачи фактуры материала 

Светотень 

Передача холодного и теплого света, дневного и ночного освещения 

Передача эмоционального состояния в рисунках по замыслу, с натуры 

Работа с акварелью 

Изображение человека, природы, натюрморта в рисунке и живописи 

Декоративное и конструктивное моделирование 

 

Содержание учебного предмета  (34 часа). 

 

«Основные художественно-эстетические понятия »-5ч 

«Основы композиции»-21ч 

«Из истории развития искусства»-8ч 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству во 2 классе 

(34 часа,1час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Кол-

во 

часов 

1 Виды изобразительной 

деятельности:архитектур

а, скульптура, 

живопись,графика. 

Иметь представление о  

видах 

Изобразительной 

деятельности их  

особенностях(Н). 

 

1 

2 Рисуем цветными 

карандашами. 

Развиваем 

наблюдательность. 

Знать основные приёмы 

работы цветными 

карандашами и уметь 

применять их на практике(Н). 

Продолжить изучение 

свойств тёплых и холодных 

цветов. 

1 

3 Аппликация. 

Коллективное  панно « 

Цветочный луг. 

Получить представление о 

взаимодействии тёплых и 

холодных цветов на 

практике(П). 

Вспомнить основные правила 

выполнения коллективной 

работы. Использовать в 

изготовлении элементов панно 

тёплые и холодные цвета(П). 

1 

4 Аппликация. 

Коллективное  панно « 

Цветочный луг. 

1 

5 Аппликация. Орнаментные  

картины. Портрет  в    

Углубить представление о  

технике    аппликации её 

1 
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подарок особенностях(Н). 

Проанализировать 

выполненные в этой технике 

работы А.Матиссаи их 

эмоциональное воздействие на 

зрителя(П). 

6 Орнаментные  картины. 

Портрет  в   подарок 

1 

7 Музей искусств. 

Третьяковская галерея. 

Обрамление  картин. 

Портрет  в подарок. 

Получить представление о 

музеи картинной галерее. 

Знать в общих чертах историю 

Третьяковской галереи(Н). 

Иметь представление о 

значении рамы в оформлении 

живописного произведения. 

 

1 

8 Эскиз  и композиция. 

Иллюстрация. Композиция  

иллюстрации. Развиваем  

наблюдательность.  

Наброски. 

Иметь представление о 

книжной иллюстрации и о 

значении различных деталей 

при выполнении 

иллюстраций(Н). 

Проанализировать 

иллюстрации В.Лебедева к 

книжке «Охота». 

1 

9  Иллюстрация. Композиция  

иллюстрации. Эскиз  

композиции Развиваем  

наблюдательность: 

наброски.  

Подготовиться к рисованию 

иллюстрации к басне. 

Уметь определить 

характерные детали 

животного и нарисовать его 

по представлению или с 

использованием 

набросков(П). 

Объяснять, что такое 

композиция иллюстрации, 

что такое эскизкней (Н). 

 

1 

10  Иллюстрация. Композиция  

иллюстрации. Эскиз  

композиции Развиваем  

наблюдательность: 

наброски.  

1 

11 Гравюра. Фактура.  

Выполнить  графическую  

иллюстрацию,  похожую  на  

гравюру. 

Иметь представление о 

гравюре и о технике 

выполнения ксилографии. 

Ответить на вопросы по 

материалам урока на стр. 18–

19учебника(Н). Выполнить 

графическую  иллюстрацию, 

похожую на гравюру. 

Организовать коллективную  

выставку иллюстраций 

к басням И.А. Крылова. 

На  выставку могут быть 

представлены как цветные, 

так и чёрно-белые 

1 

12 Гравюра. Фактура.  

Выполнить  графическую  

иллюстрацию,  похожую  на  

гравюру. 

1 
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иллюстрации(П). 

13 Русский лубок и его 

выразительные 

средства. 

Самостоятельно изучить тему  

(Н), ответить на вопросы и  

выполнить задания на стр. 

20–21учебника. 

1 

14 Рисунок. Штриховка. 

Рисование  по  

представлению  

северного  оленя. 

Получить понятие об объёме 

и форме предметов и о том, 

каких передать на бумаге с 

помощью штриховки(Н). 

Отработать разные виды 

штриховки (по  направлению 

штриха и  по плотности). 

Уметь пользоваться  рамкой-

видоискателем. 

Иметь представление о 

светотени, знать её градации 

уметь различать их на 

различных предметах(П). 

Выполнить задание на 

передачу светотени  куба  

1 

15 Рисунок. Штриховка. 

Рисование  по  

представлению  

северного  оленя. 

1 

16 Рисунок. Штриховка. 

Рисование  по  

представлению  

северного  оленя. 

1 

17 Натюрморт. 

Твоя мастерская: 

рисование с натуры. 

Углубить знания о жанре 

натюрморта(Н). 

Иметь понятие об учебной и 

творческой задачах, стоящих 

перед художником (Н). 

 

1 

18 Натюрморт. 

Твоя мастерская: 

рисование с натуры. 

1 

19 Братья наши меньшие. 

Твоя мастерская. 

Развиваем 

наблюдательность: 

рисуем домашнего 

любимца. 

Понимать важность 

зарисовок с натуры

 (Н).Проанализировать 

натурные рисунки В. 

Ватагина  и А.Дюрера(П). 

Сделать несколько 

подготовительных зарисовок 

своего любимца с натуры. 

Продумать композицию 

своей  работы и выполнить 

задание 

«Мой пушистый друг»(П). 

1 

20 Растительный орнамент. 

Как получаются 

разные орнаменты? 

Декоративное  

рисование. Саамские  

узоры.  Варежка. 

Расширить представление об 

искусстве 

орнамента(Н).Иметь понятие 

о растительном орнаменте(Н).   

Знать, что такое элемент 

орнамента(Н). Ответить на 

вопросы на стр. 

28учебника(Н). 

Уметь создавать из реальных 

растений элементы 

1 

21 Растительный орнамент. 

Как получаются 

разные орнаменты? 

Декоративное  

1 
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рисование. Саамские  

узоры.   

растительного 

орнамента(П). 

Моделировать различные 

растительные и 

геометрические орнаменты с 

использование 

модногоэлемента в разных 

сочетаниях и положениях(П). 

Различать простые типы 

композиции орнамента и 

уметь их создавать (П). 

Коллективная работа 

«Лоскутное одеяло» 

22 Растительный орнамент. 

Как получаются 

разные орнаменты? 

Декоративное  

рисование..  Варежка. 

1 

23 Растительный орнамент. 

 Декоративное  

рисование варежки. 

1 

24 Растительный орнамент. 

 Декоративное  

рисование.  Варежка. 

1 

25 Народные промыслы 

России. Городецкая  

роспись. 

Изучить  особенности 

городецкой росписи и уметь 

её отличать(Н). Ответить на 

вопросы на стр. 32–33 

учебника(Н). 

Уметь выполнять элементы 

городецкой росписи. 

Уметь создавать из элементов 

городецкой росписи 

композицию и выполнить 

задание«Расписная тарелка» 

1 

26 Народные промыслы 

России. Городецкая

 роспись. 

1 

27 Весенние впечатления. 

Твоя мастерская: 

работаем акварелью, 

рисуем пейзаж. 

Расширить понятие о 

пейзаже. Изучить пейзажи 

А. Саврасова и В.Борисова-

Мусатова. Ответить на 

вопросы на   стр.  34–35 

учебника (Н). 

Продолжить овладение 

техникой акварели(заливка

 и набрызг). 

Изучить материалы на стр. 

37учебника и настр. 42–

43рабочей тетради и 

написать пейзаж«Весна 

пришла» (П). 

 

28 Весенние впечатления. 

Твоя мастерская: 

работаем акварелью, 

рисуем пейзаж. 

 

29 Весенние впечатления. 

Твоя мастерская: 

работаем акварелью, 

рисуем пейзаж. 

 

30 Колорит  –  душа 

живописи. Первые  

весенние  цветы. 

Иметь понятие о колорите и 

некоторых   его  видах на  

примере работ П.Кузнецова 

иМ.Волошина(Н). Ответить 

на вопросы на стр. 38–39 

учебника(Н). 

Написать натюрморт с 

цветами  (в технике по-сыро 

му с  последующим 

уточнением деталей) в  

 

31 Колорит  –  душа 

живописи.  Первые  

весенние  цветы 
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определённом колорите(П). 

32 Бытовая  живопись. Расширить представление о 

бытовой живописи.

 Исследовать

 работы И.  

Владимирова и 

З.Серебряковой (Н). 

Рассказывать о живописных 

работах с использованием 

ранее изученных терминов и 

понятий. 

Составить рассказ по

 картине 

Ф.Решетникова(Н). 

По желанию учащихся 

можно предложить им 

нарисовать сюжетную 

картинку(П).Желающие 

рисуют сюжетную картинку 

на свободную тему. 

 

33 Искусство Древнего 

Египта. 

Древнеегипетский 

рельеф. 

Продолжить изучение 

истории мирового  искусства. 

Иметь представление  об 

искусстве Древнего  Египта 

(Н). 

Нарисовать фигуру человека 

в стиле древнеегипетского 

рельефа (стр. 

46–47рабочейтетради)(П). 

 

34 Искусство Древнего 

Египта. 

Древнеегипетский 

рельеф. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения 

курса 

« Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему,  так и 

других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 
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а) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а 

также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, 

историей и даже с математикой. Метапредметными результатами 

изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД  

 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
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Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» во 2 классе 

Ученик научится: 

    

• видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

• общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активное использовать язык изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

• организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; оценивать результаты 

художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в познавательной сфере – понимать значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умения различать 

основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере -  различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего народа и других народов; 

• в коммуникативной сфере –высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере –использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём 
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трансформации известных (с использованием средств  изобразительного 

искусства и компьютерной графики) 

 

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об 

эстетических категориях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о 

линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны 

знать: 

Названия красок натурального и искусственного происхождения, 

основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов 

из главных, особенности передачи светотени, особенности передачи 

холодного и теплого света; виды материалов, обозначенных в программе, 

их свойства и названия. 

   

Работать с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по-сырому»), 

смешивать       главные цвета красок для получения составных цветов, 

выполнять графические изображения с соблюдением линейной 

перспективы; реализовывать творческий замысел на основе жанровых 

закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 

изобразительной и трудовой деятельности; 

С помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем 

во время работы; 

Ориентироваться в художественных тенденциях искусства Древнего 

Египта и Античности. 

 в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное 

отношение  окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих 

и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к 

художественному познанию мира; умение применять полученные знания 

в собственной художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – навыки использования различных 

художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 
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3 класс 

     

Содержание учебного предмета (34 часа).   

 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, 

анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, 

исторический жанр). 
Натюрморт. Развитие  умения  рассказывать  о живописных 

работах на  языке искусства с использованием изучен- ных  

ранее  терминов и понятий. 

Пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности 

импрессионизма.  

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. 

Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента.  

Портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, 

парные и индивидуальные.  

Исторический и  батальный жанры   на  примере 

произведений Н.  Рериха и И.  Айвазовского. 

Бытовой и анималистический жанры  на примере 

произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико.  

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме 

живописного произведения. Цветовой круг. Определение 

дополнительных и родственных  цветов по  цветовому кругу 

Тренируем  наблюдательность,   изучаем   портрет  

неизвестной 

С. Чехонина. 

Декоративном панно.  

Выполнение декоративного панно с использованием природного 

материала  

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей 

и простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). 

Отработка раз- личной штриховки (различное направление 

штрихов, послойное уплотнение штриховки).  Распределение 

светотени на  различных поверхностях 

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры  

Изучение основных пропорций человеческого лица. 

Получение представления о соразмерности, соотношении 

целого и его частей,  идеальном  соотношении частей  

человеческого  лица, мимике. 
Выполнение на основе изученного материала декоративного 

панно 

«Семейный портрет». 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи.  

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: 

звериный стиль.  

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными 

красками.  Техника отпечатка.  

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. 
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Билибина.  

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое 

буквица,  лицевая рукопись 
Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение 

темы). Как создаётся театральный спектакль.  

Изучение истории Русского музея.  

Выполнение проектных заданий (открытки или  панно) к 

праздникам. 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 

3классе 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

часы 

1 Жанры живописи. 

Натюрморт 

Уметь  выполнять наброски по 

своим замыслам. 

Знать основные жанры 

изобразительного искусства: 

портрет, пейзаж, натюрморт 

1 

2 Пейзаж: барбизонская 

школа пейзажа; 

импрессионизм;  зимний  

колорит. 

Рассказывать о барбизонской 

школе пейзажа и её 

достижениях и об 

импрессионизме. 

Знать, в чём особенности 

метода живописи  

импрессионистов 

1 

3 Портрет. Какие бывают 

портреты. Исторический 

и батальный жанры в 

живописи. 

Иметь представление   и  

рассказывать   об особенностях 

портретного,   исторического,  

анималистического и бытового 

жанров в живописи. 

1 

4 Бытовой и  

анималистический 

жанры. 

1 

5 Воплощение замысла в 

искусстве Открытка 

«День учителя»  

Иметь  представление  
о единстве формы и содержания 

Узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных 

художников 

1 

6 Цветовая гамма. Твоя  

мастерская: цветовой 

круг. 

Иметь представление о 

цветовой гамме живописного 

произведения.  

Знать, что такое цветовой круг . 

Уметь пользоваться  цветовым 

кругом:  находить с его  

помощью дополнительные и 

родственные цвета. Отработать 

1 

7  Твоя  мастерская: 

штриховка и  цветовой 

тон. 

1 

8 Работа  цветными 

карандашами. Тренируем 

1 
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наблюдательность:  

изучаем  работу  мастера. 

приёмы штриховки цветными 

карандашами   

9 Декоративное пан но. 

Твоя мастерская: панно 

из природного 

материала. 

Иметь представление о  

декоративном  панно 

1 

10 Твоя мастерская: панно 

из природного 

материала. 

Уметь реализовывать 

творческий замысел в создании 

художественного образа. 

1 

11 Тон,  форма, светотень Знать, как распределяется 

светотень на различных 

поверхностях 

1 

12 Твоя мастерская: 

натюрморт из  

геометрических тел. 

Знать алгоритм рисования 

натюрморта из геометрических 

тел. 

 Рисовать натюрморт из  

геометрических тел с натуры. 

1 

13 Твоя мастерская: 

натюрморт из  

геометрических тел. 

1 

14 Люди  и их лица. 

Приметы   возраста. 

Мимика. 

Иметь  представление  о   том,  

что такое пропорции и 

соразмерность. Изучить  

основные пропорции 

человеческого лица и уметь ими  

пользоваться. 

Знать, как изменяется лицо  

человека с возрастом или  со 

сменой настроения   

 

1 

15 Люди  и их лица. 

Приметы   возраста. 

Мимика. 

1 

16 Люди  и их лица. 

Приметы   возраста. 

Мимика. 

1 

17 Народные промыслы:  

Золотая Хохлома. 

Знать  историю и  особенности  

хохломской росписи   и  уметь 

отличать её от других народных 

промыслов . 

Изучить этапы выполнения 

различных  хохломских узоров. 

Расписать тарелку или  

шкатулку в технике хохломской 

росписи. 

1 

18 Народные промыслы:  

Золотая Хохлома. 

1 

19 Плетёные  орнаменты. 

Звериный стиль. 

Иметь представление о 

плетёных орнаментах и  

орнаментах звериного стиля . 

Знать, какие изображения 

являются элементами таких 

орнаментов  

1 

20 Волшебство акварели. 

Совмещение нескольких 

техник в работе 

акварелью. Твоя 

мастерская: техника 

Уметь работать акварелью, 

совмещая различные техники  и  

даже материалы. 

Изучить технику отпечатка. 

Использовать  эту технику в 

1 
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отпечатка. своей работе акварелью. 

 

21 Изготовление открытки 

ко Дню защитника 

Отечества. «Военный 

парад» 

 Знать понятия художественный 

образ, форма , содержание . 

Уметь осуществлять 

организацию и планирование 

трудовой деятельности 

1 

22 Мастер  иллюстрации  И. 

Билибин. Билибинский 

стиль. 

Иметь  представление  о  

творчестве  И. Билибина . 

Знать, в чём состоят 

особенности билибинского 

стиля и уметь  визуально 

определять работы этого 

художника . 

Выполнить  графическую 

работу 

«Фантастическое дерево» 

1 

23 Иллюстрации  к сказкам. 1 

24 Изготовление открытки к 

Международному 

женскому дню. 

Уметь осуществлять 

организацию и планирование 

трудовой деятельности 

1 

25 Иллюстрации  к сказкам. Проанализировать   
иллюстрации   к 

«Сказке о  царе   Салтане»  А.С.   

Пушкина, выполненные И. 

Билибиным.  

1 

26 Из  истории искусства. 

Древнерусская книга.  

Рассказывать об изготовлении 

книг в   Древней  Руси    

Коллективный   проект   
«Кириллица» 

1 

27 Как  украшали 

рукописные книги. 

1 

28 Для любознательных: 

художник и театр. 

Самостоятельно изучить тему  

«Художник и театр» и иметь 

представление  о работе  

различных театральных 

художников 

1 

29 Для любознательных: 

художник и театр. 

1 

30 День Победы. Рисование 

праздничной открытки. 

Уметь составлять план 

изготовления открытки (эскиз-

рисунок-живопись-коллаж) 

1 

31 Для любознательных: 

художник и театр. 
Коллективный проект: 

кукольный спектакль   по    

сказу   П.   Бажова 

«Серебряное Копытце». Уметь 

составлять план работы и 

согласованно действовать в 

коллективе 

1 

32 Для любознательных: 

художник и театр. 

1 

33  Учимся видеть. Русский 

музей. 

 Знать  историю основания 

Русского музея в Петербурге . 

Уметь   рассказывать   о   

1 

1 
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34 Учимся видеть. 

Русский музей 

картинахРусского музея. 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и 

других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  

историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  

неразрывно связана с эстетическим видением действительности,   на  

занятиях  курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  

довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых поможет 

учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 

«Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  

ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя. 
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• Делать предварительный отбор  источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на 

уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне 

одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и 

на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполните- ля, 

критика). 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Ученик должен научиться: 

 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  

особенностях  (натюрморт, пейзаж, анималистический  жанр,   

батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая 

живопись); 

• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, 

цветовой  круг, штриховка, тон,  растушёвка, блик, рамка-

видоискатель, соотношение целого и  его частей, соразмерность 

частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в 

иллюстрации, бук- вица; 

• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 
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• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  

декорация, театральный костюм и чем занимаются театральные 

художники; 

• учиться описывать живописные произведения с 

использованием уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения 

искусства: 
• чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется 

в различных картинах и как она  влияет на  настроение, 

переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 

изобразительной деятельности.  Дальнейшее овладение 

навыками: 
• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с 

помощью светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приёмами работы акварельными  

красками (техникой отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного 

искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать  произведения признанных мастеров  

изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  

особенностях (Русский  музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в 

средневековой Руси.  

 

 

 

4 класс 

 

 Содержание учебного предмета (34 часа). 

Виды художественной деятельности – 4 ч. 

Азбука искусств. Как говорит искусство  - 30 ч. 

1. Общее представление о художественных материалах.  

Правила работы инструментами, используемыми в практической работе 

при выполнении художественных произведений различных видов. 

2. Основы композиции. 
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Совокупность всех средств художественной выразительности в создании 

целостного художественного изобразительного (цвет, форма, воздушная и 

линейная перспектива, колорит, композиция, фактура) и пластического 

образа (фактура материала, его пластичность). 

3. Компоненты изобразительной деятельности. Средства художественной 

выразительности (ритм, колорит, фактура, соотношение частей, 

композиция, свет и тень). 

4. Взаимосвязь художественного образа и ассоциаций. 

Простейший анализ художественного произведения (художественный 

образ как единство формы и содержания), его структура. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного образа. 

Знакомство с особенностями современного дизайна, фотографии, 

компьютерной графики. 

Восприятие художественного образа как средство гармонизации человека 

в контексте художественного процесса. 

Музеи мира. 

Виды работ: 
Использование различных материалов в соответствии с художественным 

замыслом. 

Конструирование трансформера. 

Закрепление навыков пользования средствами художественной 

выразительности: цвет, форма, воздушная и линейная перспектива, 

колорит, композиция, фактура. Их роль в создании образа.  

Знание особенностей технологического процесса создания 

художественного образа в зависимости от используемого материала 

(получение и моделирование цвета, набросок и прорисовка, смешанные 

техники и др.)  

Коллаж. Связь художественных ассоциаций с жизненными 

впечатлениями человека и их передача в образе. Знакомство с 

компьютерной графикой. Пользование фотошопом. Знакомство с 

основами дизайна. Сценический дизайн, сценография. 

Оформление книги. Дизайн одежды. Театральный костюм. 

Знакомство с музеями мира (обзор): Эрмитаж. 

Знакомство с музеями родного края. Создание классного музея. 

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 4 

классе 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

1 Монументальное 

декоративное 

искусство. Рождение 

монументальной  

живописи 

Виды и жанры изобразительных 

(пластических) искусств (общее 

представление), их связь с 

жизнью. Освоение основ 

рисунка, живописи, 

декоративно-прикладного 

искусства. Передача настроения 

в творческой работе (в 

1 
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живописи, графике, 

декоративно-прикладном 

искусстве) с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, 

линии, пятна, объема. 

2  Что такое фреска. Что 

такое мозаика и 

витраж. 

Представление о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры России и мира. 

1 

3 Русская икона. 

Звенигородская 

находка. 

Восприятие, эмоциональная 

оценка шедевров русского и 

мирового искусства. 

1 

4 Монументальная 

скульптура. 

Передача настроения в 

творческой работе (в живописи, 

графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном 

искусстве) с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, 

линии, пятна, объема. 

1 

5 Новые виды искусств: 

дизайн и фотография. 

1 

6  На пути к мастерству. 

Родная природа. Поэт 

пейзажа. Изучаем 

работу мастера (И. 

Левитан «Печальная, 

но дивная пора»). 

Знакомство с отдельными 

произведениями выдающихся 

русских и зарубежных 

художников: И. И. Левитан. 

Ознакомление с 

произведениями народных 

художественных промыслов в 

России. Отражение в 

произведениях пластических 

искусств человеческих чувств и 

идей; отношения к природе, 

человеку и обществу. 

Изображение с натуры, по 

памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). Использование в 

индивидуальной и коллективной  

деятельности различных 

художественных техник и 

материалов: акварель. 

1 

7 Изучаем работу 

мастера (Д. Митрохин 

«Яблоки»). Твоя 

мастерская: 

использование разных 

видов штриховки. 

Передача настроения в 

творческой работе (в живописи, 

графике, декоративно-

прикладном искусстве) с 

помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема. 

Использование в 

индивидуальной и коллективной  

деятельности различных 

1 
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художественных техник и 

материалов: карандаш. 

8 Градации светотени. 

Рефлекс. Падающая 

тень.  

Передача настроения в 

творческой работе (в живописи, 

графике, декоративно-

прикладном искусстве) с 

помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема. 

Использование в 

индивидуальной и коллективной  

деятельности различных 

художественных техник и 

материалов: карандаш. 

1 

9 Твоя мастерская: 

конструкция предмета. 

1 

10 Композиция на 

заданную тему. 

Оформление 

творческих работ. 

Выбор и применение 

выразительных  средств для 

реализации собственного 

замысла в рисунке, аппликации, 

художественном  изделии. 

1 

11 Композиция на 

заданную тему. 

Оформление 

творческих работ. 

Выбор и применение 

выразительных  средств для 

реализации собственного 

замысла в рисунке, аппликации, 

художественном  изделии. 

1 

12 Зарисовки животных. 

Твоя мастерская: от 

зарисовок к 

иллюстрации. 

Изображение с натуры, по 

памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 

1 

13 Зарисовки животных. 

Твоя мастерская: от 

зарисовок к 

иллюстрации. 

Изображение с натуры, по 

памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 

1 

14 Для любознательных: 

отмывка. Твоя 

мастерская: гризайль. 

Виды и жанры изобразительных 

(пластических) искусств (общее 

представление), их связь с 

жизнью. 

1 

15 Композиции и ее 

основные законы. 

Изображение с натуры, по 

памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). Основы   

изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. 

1 

16 Композиции и ее 

основные законы. 

Изображение с натуры, по 

памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). Основы   

изобразительного языка: 

1 
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рисунок, цвет, композиция, 

пропорции. 

17 Родная история и 

искусство. Народные 

промыслы: 

нижегородская резьба 

по дереву. 

Виды и жанры изобразительных 

(пластических) искусств (общее 

представление), их связь с 

жизнью. Представление  о роли 

изобразительных 

(пластических) искусств в 

организации материального 

окружения человека (вторая 

природа), его повседневной 

жизни. 

1 

18 Линейная перспектива. Восприятие, эмоциональная 

оценка шедевров русского и 

мирового искусства. 

Представление о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры России и мира. 

1 

19 Линейная перспектива. 1 

20 Родная история и 

искусство. Изучаем 

работы мастеров: (А. 

Дейнеко «Оборона 

Севастополя», П. 

Оссовский  «Салют 

Победы», М. Кугач 

«Дед и внук»).  

Отражение патриотической 

темы в произведениях 

отечественных художников. 

Знакомство с отдельными 

произведениями выдающихся 

русских и зарубежных 

художников: А. А. Дейнеко 

1 

21 Родная история и 

искусство. Изучаем 

работы мастеров: (А. 

Дейнеко «Оборона 

Севастополя», П. 

Оссовский  «Салют 

Победы», М. Кугач 

«Дед и внук»).  

Восприятие, эмоциональная 

оценка шедевров русского и 

мирового искусства. 

Представление о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры России и мира. 

Отражение патриотической 

темы в произведениях 

отечественных художников. 

Знакомство с отдельными 

произведениями выдающихся 

русских и зарубежных 

художников: А. А. Дейнеко 

1 

22 Фигура человека. 

Пропорции. 

Изображение с натуры, по 

памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 

1 

23 Фигура человека. 

Пропорции. 

Изображение с натуры, по 

памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 

1 

24 Фигура человека. Изображение с натуры, по 1 
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Пропорции. памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 

25 Фигура человека. 

Пропорции. 

Изображение с натуры, по 

памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 

1 

26 Для  любознательных: 

китайский рисунок 

кистью. 

Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино 

1 

27 Для любознательных: 

родная история и 

искусство – русский 

народный театр. 

1 

28 Для любознательных: 

родная история и 

искусство – русский 

народный театр. 

Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино 

1 

29 Для любознательных: 

родная история и 

искусство – русский 

народный театр. 

Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино 

1 

30 Для любознательных: 

родная история и 

искусство – русский 

народный театр. 

Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино 

1 

31 Учимся видеть:  

Эрмитаж. 

Ведущие  художественные 

музеи России: Государственная 

Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкин. 

Восприятие, эмоциональная 

оценка шедевров русского и 

мирового искусства. 

Представление о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры России и мира. 

1 

32 Учимся видеть:  

Эрмитаж. 

Ведущие  художественные 

музеи России: Государственная 

Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных 33искусств 

имени А. С. Пушкин. 

Восприятие, эмоциональная 

оценка шедевров русского и 

мирового искусства. 

Представление о богатстве и 

1 
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разнообразии художественной 

культуры России и мира. 

33 Проект. Изготовление 

пригласительных 

открыток к 

выпускному вечеру 

Использование в 

индивидуальной и коллективной  

деятельности различных 

художественных техник и 

материалов: коллаж, граттаж, 

аппликация, бумажная пластика, 

гуашь, акварель, карандаш, 

подручные и природные 

материалы. 

1 

34 Проект. Изготовление 

пригласительных 

открыток к 

выпускному вечеру 

1 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и 

других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  

историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  

неразрывно связана с эстетическим видением действительности,   на  

занятиях  курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  

довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых поможет 

учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 

«Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  

ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 



345 

 

 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на 

уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне 

одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и 

на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполните- ля, 

критика). 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  

видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией 

изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а 

также декоративного искусства и дизайна. 

 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 



346 

 

 

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его 

видах; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живопись 

(роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура 

(памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник- 

дизайнер,  фотография, градации  светотени,  рефлекс,  падающая тень, 

конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, 

линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива,  пропорции, 

идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, 

модуль; 

• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описать, в чём  состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства 

используются в различных картинах и как они  влияют на  настроение,  

переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 

изобразительной деятельности. Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и передачей  

формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью 

градаций светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных  приёмов работы 

акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  

изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия 

мастеров Хохломы и Гжели). 

5.  Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного   

искусства    и   уметь   рассказывать  об   их  особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для графики. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

 

Выпускник научится: 

 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
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деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты 

и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

 

Выпускник научится: 

 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном 
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конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной 

Художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

 

Выпускник научится: 

 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

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

скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 



349 

 

 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно –методического и материально – технического 

обеспечения. 

Литература  

1. 1. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Учебник  по 

изобразительному искусству для 1 класса «Разноцветный мир». – 

М.: Баласс; Школьный дом, 2012. – 80 с. 

2. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Рабочая тетрадь по 

изобразительному искусству для 1класса «Разноцветный мир». – 

М.: Баласс; Школьный дом, 2012. – 80 с. 

3. 1. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Учебник  по изобразительному 

искусству для 2 класса «Разноцветный мир». – М.: Баласс; 

Школьный дом, 2014. – 80 с. 

4. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Рабочая тетрадь по 

изобразительному искусству для 2 класса «Разноцветный мир». – 

М.: Баласс; Школьный дом, 2014. – 80 

5. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Учебник  по изобразительному 

искусству для 3 класса «Разноцветный мир». – М.: Баласс; 

Школьный дом, 2012. – 80 с. 

6. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Рабочая тетрадь по 

изобразительному искусству для 3 класса «Разноцветный мир». – 

М.: Баласс; Школьный дом, 2015. – 80 с. 

7. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Учебник  по изобразительному 

искусству для 4 класса «Разноцветный мир». – М.: Баласс; 

Школьный дом, 2012. – 80 с. 

8. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Рабочая тетрадь по 

изобразительному искусству для 4 класса «Разноцветный мир». – 

М.: Баласс; Школьный дом, 2015. – 80 с. 

 

Наглядные   средства обучения 

 

 Наглядные материалы  по изобразительному искусству: 

репродукции картин художников из собрания Государственной 
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Третьяковской галереи, репродукции картин художников 

«Времена года» 

 Муляжи овощей, фруктов  

 предметы, представляющие быт традиционной и современной 

семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и 

многое другое из жизни общества.  

 Материалы для художественной деятельности. 

 Мольберты  

 Технические средства обучения  
 

 интерактивная доска 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 нетбуки учащихся; 

 мультимедийные презентации 

 -интернет-ресурсы 
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2.2.2.8 Музыка 

I.Пояснительная записка 

 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на 

педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы 

ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и 

методы программы по музыке для общеобразовательной школы, 

заложившие основы развивающего, проблемного музыкального 

воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция 

исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и 

органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным 

предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с 

реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, 

которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её 

неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

      Цель массового музыкального воспитания и образования 

обучающихся – формирование музыкальной культуры как части их 

духовной культуры. На основе целевой установки программы  

сформулированы задачи музыкального воспитания и образования: 

1. Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 

2. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и 

пониманию музыкальных произведений; образного мышления и 

творческой индивидуальности; 

3. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение и игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическая и вокальная 

импровизация); 

4. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной 

памяти 

5. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, к своему народу, Родине, уважение к 

ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному 

искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству  

6. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

7. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка и образности, о 

фольклоре и лучших произведениях классического наследия и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, 

о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам 

ее бытования. 
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 Задача предмета -  ввести учащихся в мир большого музыкального 

искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её 

форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть 

всей их духовной культуры. 

Поэтому программа и программно-методическое сопровождение 

предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная 

хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в 

Стандарте начального общего образования: 

 Цели  предмета соответствуют общим целям образования – ориентации 

на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 

Задачи предмета «Музыка» соответствуют задачам образования – 

развитию способностей к художественно - образному, эмоционально-

ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в 

творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре 

на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

  Первая ступень музыкального образования закладывает основы 

музыкальной культуры учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван 

способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих 

способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и 

слушательской деятельности с образцами народного творчества, 

произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство 

различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся 

войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной 

культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическая 

деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют 

раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли 

музыканта. 

   Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение 

первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в 

процессе занятий музыкой. 

   Особое значение в начальной школе приобретает развитие 

эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе 

разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего 

исполнительской. 
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   Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у 

учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать 

другому человеку, творческого самовыражения, художественного 

творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

      Формирование целостной системы представлений об искусстве и 

жизни, а также певческих, инструментальных и дирижерско-

исполнительских умений и навыков является важнейшим средством 

музыкально-воспитательного процесса, способствующим развитию 

художественного мышления и нравственно-эстетического сознания 

личности. Поэтому формирующиеся знания, умения и навыки не должны 

занимать место основной цели в программе по музыке и быть 

преимущественным объектом оценки, критерием учебно-воспитательного 

процесса. Главным результатом уроков музыки является переход к 

новому внутреннему состоянию ребенка, которое называется 

одухотворенностью, и воспитание ценностных отношений к музыке и 

жизни. 

    Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое 

построение. Для каждой четверти учебного года определяется своя тема. 

Постепенно и последовательно усложняясь и углубляясь, она 

раскрывается от урока к уроку. Между четырьмя четвертями и между 

всеми годами обучения также осуществляется внутренняя 

преемственность. Тематическое построение программы создаёт условия 

для достижения цельности урока, единства всех его элементов, а также 

дает возможность достаточно свободно заменять одно произведение 

другим с аналогичными художественно-педагогическими задачами.  

 

III.Описание места учебного предмета  «Музыка»в учебном плане МБОУ 

гимназии №9 города Кузнецка 

 

На изучение предмета «Музыка» отводится согласно учебного плана 135 

часов в год. 

1 класс: 33 часа 

2 класс: 34 часа 

3класс:  34 часа 

4 класс: 34 часа 

 

 

1 класс  

(33 часа) 

 

Содержание учебного предмета 

 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенно-

стью этого возрастного периода, который одновременно является и про-

педевтическим этапом, и начальным этапом систематического форми-

рования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе. 
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Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - 

«Как можно услышать музыку». Она рассматривается под различным 

углом зрения во 2 и 4 четвертях, перекликаясь с темами  «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». В ней «высвечивается» тот 

или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для 

постижения музыки. Она позволяет дать учащимся представление о 

музыке, её образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, 

характера человека, его отношения к природе, к жизни.  

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та 

основа, на которой воспитывается любовь к русской культуре и культуре 

народа Коми. Обеспечивается не только информационная сторона 

получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание 

детьми какой- либо из сторон музыкально-творческой деятельности, 

уходящей корнями в народное творчество, например, они 

1) музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной 

манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; 

2) учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и 

слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, 

пробуют сами создавать графические музыкально- смысловые 

соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках 

человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных обо-

значениях выражать свои музыкальные мысли. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип 

Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного 

возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о необходимости 

воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с 

обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента 

привития вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка 

И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. 

Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в 

мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно 

расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. 

Главное здесь то, что в роли «питательной среды», готовящей, 

формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие 

творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в 

искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие 

«мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить 

мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на 

основе опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, 

слушания музыки, игры на детских музыкальных инструментах. 
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Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет 

создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы 

фантазии, воображения. Поэтому в программе большое место отводится 

музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на 

импровизации: сюжет (сказка, история, былина) складывается, 

сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 

инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который 

искони имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть 

её. 

   Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в 

образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. 

   Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия 

народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной 

композиторами. 

   Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь 

народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на 

распев»). Варьирование напевов как характерная особенность народной 

музыки. Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, 

танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных инструментах. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. 

Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, 

сказки. 

   Музыкальный фольклор народов России и мира, народные му-

зыкальные традиции родного края. 

   Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в доне355ени 

музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. 

 

   По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы 

не предусмотрены. Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков 

-  концертов 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема Количество часов 

Раздел Как можно услышать музыку? 33 

1. Музыка в жизни человека 20 

2. Основные закономерности 

музыкального искусства 

6 

3 Музыкальная картина мира 7 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами освоения курса «Музыка» в 1-м классе 

является  

формирование следующих умений:  

-восприятие музыкального произведения, определение основного 

настроения и          

характера; 

- эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в 

музыке, 

чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

 - положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к 

отдельным видам  

музыкально-практической деятельности; 

 - основа для развития чувства прекрасного через знакомство с 

доступными для  

детского восприятия музыкальными произведениями 

  - уважение к чувствам и  настроениям другого человека, представление о 

дружбе,  

доброжелательном отношении к людям. 

  - начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение 

позиции  

слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

  - первоначальной ориентации на оценку  результатов собственной 

музыкально- 

исполнительской деятельности; 

- эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в 

собственной жизни.8 

Метапредметными результатами освоения курса «Музыка» в 1-м классе 

являются  

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

−принимать учебную задачу; 

-понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов 

героев  

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей 

−осуществлять первоначальный контроль  своего участия в интересных 

для него  

видах музыкальной деятельности; 

− адекватно воспринимать предложения учителя. 

−принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

−принимать позицию исполнителя музыкальных произведений; 

−воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения  

(относительно исполнения музыки) сверстников, родителей. 

Познавательные УУД: 

 − ориентироваться в информационном материале учебника, 

осуществлять поиск  
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нужной информации (Музыкальный словарик); 

− использовать рисуночные и простые символические варианты 

музыкальной записи  

(«Музыкальный домик»); 

− первоначальной ориентации в способах решения исполнительской 

задачи; 

− находить в музыкальном тексте разные части; 

− понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными 

впечатлениями; 

− читать простое схематическое изображение. 

Коммуникативные УУД: 

− воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

− учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

− принимать участие в групповом музицировании, в коллективных 

инсценировках; 

− понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, 

девочки топают, 

учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

− контролировать свои действия в коллективной работе 

− исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при 

этом  

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т.п.); 

− использовать простые речевые средства  для передачи своего 

впечатления от  

музыки; 

− следить за действиями других участников в процессе хорового пения и 

других  

видов совместной музыкальной деятельности. 

Предметными результатами освоения курса «Музыка» в 1-м классе 

являются  

формирование следующих умений: 

−воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного  

содержания; 

−различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

−выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

-воплощать настроение доступных музыкальных произведений в пении; 

−отличать русские народные песни и пляски от музыки других народов; 

 −вслушиваться в звуки родной природы; 

−воплощать образное содержание народного творчества в играх, 

движениях,  

импровизациях, пении простых мелодий, играх, импровизациях; 

−понимать значение музыкальных сказок, шуток, роль музыки в 

мультипликации и  

кино. 

− слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное 

настроение, разные  
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части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, 

динамики,  

настроения; 

− находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию 

детей;9 

− различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

− определять куплетную форму в тексте песен; 

− различать более короткие и более длинные звуки, различать условные  

обозначения (форте – пиано и др.). 

− исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую 

установку; 

− чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

− воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические 

(громко,  

тихо) особенности музыки; 

− различать звучание русских народных и элементарных детских 

музыкальных  

инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

(34 часа) 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через 

темы:                       «Три кита» в музыке – песня, танец, марш»-  

композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш как три 

коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизывающая 

музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных 

связей песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя 
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легенда про «трёх китов», на которых будто бы держится Земля. 

Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных жанров, «душа 

музыки».  

«О чём говорит музыка» -  музыка выражает чувства человека 

(радость, гнев, печаль, тревога и др.), различные черты характера (силу и 

мужество, нежность и мягкость, серьёзность и шутливость),  создаёт 

музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др.  Музыка 

изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, 

пение птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.),  

движение (поступь, шаг человека, движение поезда, конницы и др.). 

Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и различие 

между музыкой и живописью. 

  «Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, 

концерт. Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и 

различное в характере песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, 

концертов. Осознание выразительных средств музыки в том или ином 

художественном образе. 

   «Что такое музыкальная речь»-  постижение своеобразия каждого 

музыкального произведения через особенности мелодики, темпа, дина-

мики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и т.д.  и опыт собственной 

исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими музы-

кальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе 

закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности рус-

ских народных инструментов, инструментов симфонического оркестра в 

создании музыкальных образов. 

 

 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» во 2 классе 

 

№ тема Количество 

часов 

1 «Три кита» в музыке – песня, танец, марш. 9 

2 О чём говорит музыка? 7 

3 Куда ведут нас «Три кита»? 11 

4 Что такое музыкальная речь? 7 

 итого 34 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Музыка» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 − эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по 

настроению  

музыкальные произведения; 

− образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, 

представление о  

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России 

(гимн); 

 интерес к различным видам музыкально-практической и творческой 

деятельности; 

− первоначальные представления о нравственном содержании 

музыкальных  

произведений; 

− этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли 

прекрасного в  

жизни человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в том числе 

импровизациях) своих  

чувств и настроений; понимание настроения других людей; 

− нравственно-эстетических переживаний музыки; 

− восприятия нравственного содержания музыки сказочного, 

героического характера  

и ненавязчивой морали русского народного творчества; 

− позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 2-м классе 

являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

−принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

−планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией  

учителя; 

−эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов 

героев  

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

−выполнять действия в устной форме; 

−осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной  

деятельности; 

−понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в 

учебнике; 

и его исполнении; 

−выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

−выполнять действия в громко речевой (устной) форме. 

Познавательные УУД: 
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- − осуществлять поиск нужной информации, используя материал 

учебника и  

сведения, полученные от взрослых (Музыкальный словарик, задания 

«Вспомни, что ты  

знаешь о хороводе»); 

− расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к 

разделу  

«Рассказы о музыкальных инструментах»); 

− ориентации в способах решения исполнительской задачи;10 

 − использовать рисуночные и простые символические варианты 

музыкальной  

записи, в т.ч. карточки ритма; 

− читать простое схематическое изображение; 

− различать условные обозначения сравнивать разные части 

музыкального текста; 

-− соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

− осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа 

«Выясни у  

взрослых…»); 

- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

− соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

некоторым  

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, 

мелодия). 

Коммуникативные УУД: 

 − использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от  

музыки; 

− исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при 

этом  

разные функции (ритмическое сопровождение на т.п.); 

− учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

− принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в  

обсуждении музыкальных впечатлений; 

− следить за действиями других участников в процессе музыкальной 

деятельности; 

− контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их  

правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий результат). 

− выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

− следить за действиями других участников в процессе импровизаций, 

коллективной  

творческой деятельности; 

− понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы о музыке; 

− контролировать свои действия в коллективной работе; 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 2-м классе 

являются  

формирование следующих умений: 
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 − эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных  

жанров; 

−  различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: 

песню-танец,  

песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

− эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям  

доступного содержания; 

− различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

 − размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

разнообразии  

чувств, передаваемых в музыке; 

− передавать эмоциональное содержание песенного (народного и  

профессионального) творчества в пении, движении; 

 − понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание,  

плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

− различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

− выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в  

коллективном музицировании. 

− выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и  

соблюдением певческой установки; 

− воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать 

простые  

ритмические группы; 

− сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной 

музыки; 

− выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, 

передавая  

изменения настроения в разных частях произведения. 

 

 

 

 

3 класс 

 

(34 часа) 

 

 

Содержание учебного предмета 

   Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, 

поскольку вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. 

Они получают представление об интонации как носителе смысла музыки, 

о развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жан-

рах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. 
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Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки - триада, 

обозначающая ведущую проблему года. 

• Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочине-

ний композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений 

современности. Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. 

• Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные 

и изобразительные интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств 

музыкальной выразительности. «Зерно-интонация». 

• Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, 

инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная 

осмысленность исполнения с опорой на понимание того, что такое инто-

нация и как из неё вырастает мелодия. 

• Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств чело-

века, переход от одного чувства, настроения к другому. Музыка - 

искусство, которое не существует вне времени и раскрывается перед 

слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы исполнительского 

и композиторского развития в музыке. 

• Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в 

народной музыке и в произведениях, сочинённых композиторами. 

«Зерно-интонация», тема и её развитие в музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, 

ритм, тембр, регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии 

образного содержания музыки. 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» в 3 классе. 

 

№ тема Количество 

часов 

1 Песенность, танцевальность, маршевость 9 

2 Интонация 7 

3 Развитие музыки 11 

4 Построение (формы) музыки 7 

 итого 34 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 

Личностными  результатами изучения учебно-методического курса 

«Музыка» в 3-м  

классе является формирование следующих умений:  

 − эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по 

настроению  

музыкальные произведения; 

− образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, 

представление о  

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России 

(гимн); 
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− интерес к различным видам музыкально-практической и творческой 

деятельности; 

− первоначальные представления о нравственном содержании 

музыкальных  

произведений; 

− этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли 

прекрасного в  

жизни человека; 

− выражение в музыкальном исполнительстве (в том числе 

импровизациях) своих  

чувств и настроений; понимание настроения других людей. 

− нравственно-эстетических переживаний музыки; 

− восприятия нравственного содержания музыки сказочного, 

героического характера  

и ненавязчивой морали русского народного творчества; 

− позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

− первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной 

музыкально- 

исполнительской деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе 

являются  

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 −принимать и сохранять учебную, в том числе музыкально-

исполнительскую,  

задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

−планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, 

различая способ и  

результат собственных действий; 

−выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или  

сверстниками ориентир; 

−выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или  

сверстниками ориентир; 

−выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или  

сверстниками ориентир; осуществлять контроль и самооценку своего 

участия в разных 

видах музыкальной деятельности. 

−понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в том числе 

проектных и  

творческих; 

−выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем 

плане) в опоре  

на заданный в учебнике ориентир; 

−воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и 

взрослых. 

Познавательные УУД: 

− осуществлять поиск нужной информации в словарике и из  

дополнительных  
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источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

− самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в 

рабочей  

тетради; 

 − передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 

произведениях 

− использовать примеры музыкальной записи при обсуждении 

особенностей  

музыки; 

− выбирать способы решения исполнительской задачи;12 

− соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкального  

сочинения; 

 − соотносить содержание рисунков и схематических изображений с 

музыкальными  

впечатлениями, исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными 

знаками и нотный  

текст 

− обобщать учебный материал; 

− устанавливать аналогии; 

− сравнивать средства художественной выразительности в музыке и 

других видах  

искусства (литература, живопись) 

Коммуникативные УУД: 

− осуществлять поиск нужной информации в словарике и из 

дополнительных  

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

текст 

− самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в 

рабочей  

тетради; 

− передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

− использовать примеры музыкальной записи при обсуждении 

особенностей  

музыки; 

− выбирать способы решения исполнительской задачи; 

− соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкального  

сочинения; 

− соотносить содержание рисунков и схематических изображений с 

музыкальными  

впечатлениями, исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными 

знаками и нотный  

текст 

− проводить сравнение и классификацию изученных объектов по 

заданным  

критериям; 
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 обобщать учебный материал; 

 устанавливать аналогии; 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе 

являются  

формирование следующих умений: 

− эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

− ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 

− понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека; 

− передавать в различных видах музыкально-творческой деятельности  

художественно-образное содержание и основные особенности сочинений 

разных  

композиторов и народного творчества 

- представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

А.П. Бородин,  

Н.А. Римский-Корсаков, Й. Гайдн, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Э. Григ, Г.В. 

Свиридов, С.С.  

Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) и исполнительском творчестве; 

- музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, 

паузы различных  

длительностей, диез, бемоль, ария, канон; 

  - петь  выразительно, с разными динамическими оттенками, с 

соблюдением  

основных правил пения; петь с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

− петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

петь песни  

в одноголосном и двухголосном изложении; 

− различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный 

ритмический рисунок  

в исполнении доступных произведений; 

− сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных  

инструментов; 

− различать язык музыки разных народов мира 

 

 

 

. 

 

 

4 класс (34 часа) 

 

Содержание учебного предмета 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о 

композиторской и народной музыке, о музыке народов России, ближнего 

и дальнего зарубежья. Выявляют национальные особенности, 

характерные черты музыки того или иного народа (через тождество и 
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контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 

Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия 

содержания программы 4-го класса. Обобщение первоначальных 

представлений и знаний о творчестве композиторов-классиков, о 

народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение в занятия 

образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н 

стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» 

русской классики, которые осваиваются в различных формах и видах 

музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) 

деятельности школьников. 

• Богатство содержания русских народных песен, их жанровое мно-

гообразие (лирические, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, 

солдатские, частушки и др.), особенности музыкального языка. Детский 

музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках на 

Руси. 

• «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, 

хоры. Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, 

хоры, оркестры. Русские народные музыкальные инструменты (гусли, 

балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных 

инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным 

музыкальным фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов 

развития. 

 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» в 4 классе. 

 

№ тема Количество часов 

1 Музыка моего народа 9 

2 Музыкальная живопись 8 

3 Между музыкой разных народов нет 

непереходимых границ 

17 

  34 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Музыка» в 4-м  

классе является формирование следующих умений:  

 − эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного 

содержания  
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музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных 

поступках; 

− эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для  

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

− любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и 

профессиональной  

музыке, интерес к музыкальной культуре других народов; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

устойчивая  

мотивация к различным видам музыкально-практической и творческой 

деятельности; 

− знание основных моральных норм, желание следовать им в 

повседневной жизни; 

− основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство); 

− навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской 

и  

творческой деятельности; 

− основа для формирования культуры  здорового образа жизни и 

организации  

культурного досуга. 

− способности видеть в людях лучшие качества; 

− способности реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя знания  

и представления о музыке. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м 

классе являются  

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

−понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них 

свои  

коррективы; 

−планировать свои действия в соответствии с поставленными 

художественно- 

исполнительскими и учебными задачами; 

−различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

−адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, 

сверстников и  

других людей; 

−вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и 

самооценки; 

−осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и 

творческой  

деятельности; 

−выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 
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−воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном 

произведении,  

особенностях его исполнения; 

−высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

−принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках; 

Познавательные УУД: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных и  

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы, в том числе  

в открытом информационном пространстве (контролируемом 

пространстве Интернета); 

− использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, для 

решения  

учебных (музыкально-исполнительских) задач; 

− воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные; 

− строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры  

музыкальной записи; 

−  проводить сравнение и классификацию изученных объектов по 

заданным  

критериям; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

− устанавливать аналогии; 

− представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями 

(презентация  

проектов).14 

− соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

различным  

средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, 

мелодия); 

− строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах 

художественно- 

музыкальной выразительности 

Коммуникативные УУД: 

− выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства 

(монолог,  

диалог, сочинения),  в т.ч. средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

− выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их 

как 

средство общения между людьми; 

− контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях,  

инсценировках), соотносить их с действиями других участников и 

понимать важность  

совместной работы; 

− продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в 

проектной  

деятельности; 
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−задавать вопросы; 

− использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

− стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

вставать на  

позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия 

чувств и мыслей  

персонажа музыкального произведения. 

− участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и 

искусства; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и  

позиций всех участников; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и  

позиций всех участников; 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе 

являются  

формирование следующих умений: 

− эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров, 

включая  

фрагменты крупных музыкальных жанров; 

играх, действах, элементах дирижирования и др.). 

− эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое 

отношение к  

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

− размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и  

мыслей человека; 

− соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии  

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

− сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, 

− ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что 

музыка  

разных народов выражает общие для всех людей мысли и чувства; 

− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические  

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении,  

играх, действах, элементах дирижирования и др.). 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные  

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в  

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства  

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных  

форм построения музыки; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства  

и различий интонаций, тем, образов и распознавать  художественный 

смысл различных  

форм построения музыки;15 

− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и  

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных 

инструментов и  

оркестров 

− узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных  

инструментов и оркестров 

− исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,  

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование,  

импровизация и др.), в том числе петь в одноголосном и двухголосном 

изложении; 

− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в 

звучании  

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

− оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и  

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

− исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение 

к  

знакомым произведениям. 

В процессе изучения музыкального искусства  у выпускников начальной 

школы  

будет развиваться интеллектуальная и эмоциональная сферы, 

воспитываться  

художественный вкус, расширяться музыкальный и культурный кругозор.  

В ходе  

обучения искусству будет идти активный процесс становления 

социально-личностных  

отношений, проявления творческих инициатив в мире музыки, 

восприимчивости и  

способности к сопереживанию, развитие образного и ассоциативного 

мышления,  

творческой фантазии. 

Выпускник научится: 

свое  
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отношение  к искусству, оценивая художественно-образное содержание  

произведения в единстве с его формой; 

особенности  

музыкального языка; 

исполнении,  

участвовать в различных формах музицирования,  проявлять инициативу 

в  

художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

музыкально- 

эстетической жизни школы, города, республики (музыкальные вечера, 

концерты,  

конкурсы и т.д). 

впечатления о  

концертах, спектаклях и.т. д., оценивая их с художественно  – 

эстетической точки  

зрения. 

-эстетическим самообразхованием при 

организации  

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, посещении 

концертов,  

фестивалей и т.д. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Планируемые результаты  

научится Получит возможность научиться 

 

1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 размышлять об истоках 

возникновения   музыкального 

искусства;                         

 наблюдать за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы; 

 расширять   музыкальный  кругозор и 

получит общие представления о 

музыкальной жизни современного 

социума; 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать  и заканчивать 

пение, слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

 умение работать с учебником по 

музыке; 

 участвовать  в коллективном обсуждении 

учебной проблемы и анализе условий 

учебной задачи; 

 умение работать с учебником по музыке; 

 

 

1.Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии 

 проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость; 

 понимать  степень значения роли 

музыки в жизни человека. 

 выявлять характерные особенности  

жанров: песни, танца, марша; 

определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш); 

 различать тембры музыкальных 

инструментов; 

 пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

 воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя, 

умению внимательно слушать; 

 узнавать на слух основную часть 

произведений; 

 

2.Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 
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 ориентироваться     в  музыкально- 

поэтическом    творчестве, в  

многообразии  музыкального    

фольклора    России,   в  том  числе  

родного   края,   сопоставлять    

различные    образцы   народной и 

профессиональной    музыки; 

 ценить  отечественные    народные 

музыкальные    традиции; 

 пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

 

 осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться чувством 

сопричастности к  природе, добрым 

отношением к ней.  

 реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя собственные   

музыкально - исполнительские   

замыслы   в   различных   видах   

деятельности; 

 знать название русских народных 

инструментов и их внешний вид, 

своеобразие их интонационного 

звучания, народные инструменты 

народа Коми; определять на слух 

звучание народных инструментов; 

 различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности;   

 знать образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные 

традиции, праздники; 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

 накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса  

 понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная 

мысль музыкального произведения; 

 сопоставлять  народные и 

профессиональные инструменты, их 

своеобразие и интонационное 

звучание, сходства и различия. 

 обогащению индивидуального 

музыкального опыта; 

 воплощению собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

 определять названия 

профессиональных инструментов 

,выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению 

 внимательно слушать музыкальные  

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах; 

 определять  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое 

отношение к различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

 определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях; 

 эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление 
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5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнения вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

 определять характер, настроение, 

жанровую основу песен-попевок; 

 принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности; 

 участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением 

рук; 

 выразительно исполнять песню и 

составлять исполнительский план 

вокального сочинения исходя из 

сюжетной линии стихотворного текста, 

находить нужный характер звучания, 

импровизировать «музыкальные 

разговоры» различного характера. 

 передавать настроение музыки в 

пении;  

 откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

 исполнять, инсценировать песни. 

 передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки. 

 

 

Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать музыкальную речь, как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках;  

 выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт 

музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

 выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

 выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, 

игре на инструментах; 

 приобретать (моделировать) опыт 

музыкально- творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание; найти нужную речевую 

интонацию для передачи характера и 

настроения песни;  

 владеть элементами алгоритма 

сочинения мелодии;  

 ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. 

 самостоятельно   выполнять 

упражнения;  

 участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

 видеть взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных  явлениях 

жизни; 
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Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

 

 

1. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 1кл. М.: Баласс, 

2012. 

2. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 2кл. М.: Баласс, 

2012. 

3. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 3 кл. М.: Баласс, 

2012. 

4. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 4 кл. М.: Баласс, 

2012. 

 

5. Примерные программы начального общего образования 2012г. – 

400с. 

6.  Нотная хрестоматия. Кабалевский Д.Б. 2010г. 

7. Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д. Пособие для 

учителя к учебнику «Музыка». 1 класс.) 

8. Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д. Пособие для 

учителя к учебнику «Музыка». 2 класс.) 

9. Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д. Пособие для 

учителя к учебнику «Музыка». 3 класс.) 

10. Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д. Пособие для 

учителя к учебнику «Музыка». 4 класс.) 

 

11. Музыка1класс.Методические рекомендации для учителя .ВО 

Усачева. ЛВ Школяр 

12. Музыка2класс.Методические рекомендации для учителя .ВО 

Усачева. ЛВ Школяр 

воплощении различных музыкальных 

образов; 

 

 узнавать музыкальные инструменты по 

изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя начинать  

и заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 

 оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий. 
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13. Музыка3класс.Методические рекомендации для учителя .ВО 

Усачева. ЛВ Школяр 

14. Музыка4класс.Методические рекомендации для учителя .ВО 

Усачева. ЛВ Школяр 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

15. . Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

16.  Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания 

(ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО 

«ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

17.  Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

18. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  

«Кирилл и Мефодий» 

19.  Мультимедийная программа «Энциклопедия классической 

музыки» «Коминфо» 

20. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения 

(НП)  

21.  Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

22. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

23. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2009г.» 

24. Мультимедийная программа «История музыкальных 

инструментов» 

25. Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

26. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

27. .Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

28. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 
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http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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2.2.2.9 Технология 

 

I.Пояснительная записка 
 
Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет 
особенную роль, так  как обладает мощным развивающим потенциа- 
лом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они стро- 
ятся на уникальной психологической и дидактической базе  – 
предметно-практической деятельности, которая служит в младшем 
школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духов- 
ного,  нравственного и  интеллектуального развития (в  том  числе и 
абстрактного мышления). 
В силу  психологических особенностей развития младшего школь- 
ника учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким 
образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребёнка стала 
основой формирования  его  познавательных  способностей, включая 
знаково-символическое и логическое мышление. Только так  на осно- 
ве реального учёта функциональных возможностей ребёнка и законо- 
мерностей его  развития обеспечивается возможность активизации 
познавательных психических процессов и интенсификации обучения в 
целом. 
Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащих- ся  
сведениями о  «технико-технологической картине  мира».  При 
соответствующем содержательном и методическом наполнении дан- 
ный  предмет может стать  опорным для  формирования системы 
универсальных учебных действий в начальном звене  
общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все элементы 
учебной деятельности (планирование,  ориентировка  в  задании,  
преобразование, оценка продукта,  умение распознавать  и  ставить 
задачи,  возникающие в контексте практической ситуации, 
предлагать практические способы решения,  добиваться достижения  
результата  и  т.д.)  Предстают в наглядном  плане  и  тем   самым  
становятся  более   понятными для детей. 
Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл 
любой  деятельности, даёт  ребёнку возможность не только отстра- 
нённого восприятия духовной и материальной культуры, но и чув- 
ство  сопричастности, чувство самореализации, необходимость 
освоения мира не только через  содержание, но и через  его  преоб- 
ражение. Процесс и результат художественно-творческой деятель- 
ности  становится не  собственно целью, а, с одной  стороны, сред- 
ством  познания мира, с другой –  средством для  более  глубокого 
эмоционального выражения внутренних чувств как самого  
творящего  ребёнка, так  и замыслов изучаемых им  объектов 
материаль- ного мира. При  этом художественно-творческая 
деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, 
присущие и взрос- лым: наблюдение, размышление и практическая 
реализация замысла. 

II.Общая характеристика учебного предмета 
 
 
Курс  «Технология» является  составной частью Образовательной 
системы «Школа 2100».  Его  основные положения  согласуются  с 
концепцией данной модели и решают блок  задач, связанных с фор- 
мированием опыта как основы обучения и познания, осуществления 
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поисково-аналитической деятельности для  практического решения 
учебных задач  прикладного  характера,  формированием первона- 
чального опыта практической преобразовательной деятельности. 
Курс  развивающе-обучающий по  своему  характеру с приоритетом 
развивающей функции, интегрированный по своей  сути. В его осно- 
ве лежит целостный образ  окружающего мира, который преломля- 
ется через результат творческой деятельности учащихся. Технология 
как учебный предмет является комплексным и интегративным по 
своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаи- 
мосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 
Математика – моделирование (преобразование объектов из 
чувственной формы в  модели, воссоздание объектов по  модели в 
материальном виде, мысленная  трансформация объектов и  пр.), 
выполнение  расчётов,  вычислений,  построение форм   с  учётом 
основ   геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  телами, 
именованными числами. 
Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и 
конструкций  как  универсального источника  инженерно-худо- 
жественных идей   для мастера; природы как  источника сырья с 
учётом экологических проблем, деятельности человека как созда- 
теля  материально-культурной среды   обитания,  изучение  этно- 
культурных традиций. 
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важ- 
нейших видов  речевой деятельности и основных типов  учебных тек- 
стов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практиче- 
ской   деятельности (описание конструкции изделия,  материалов и 
способов  их  обработки; повествование о ходе  действий и построении 
плана деятельности; построение логически связных высказываний в 
рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
Литературное чтение – работа с текстами для  создания обра- за, 
реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художе- 
ственной выразительности в целях гармонизации форм  и кон- 
струкций,  изготовление изделий  на   основе   законов  и   правил 
декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каж- дого 
ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную твор- ческую 
предметную деятельность. 
Задачи курса: 
– получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о материальной 
культуре  как  продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека; 
–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение 
техно- логическими  приёмами  ручной обработки 
материалов;  усвоение правил техники безопасности; 
–  использование приобретённых знаний и  умений для  
творче- ского  решения несложных конструкторских, 
художественно-кон- структорских  (дизайнерских),  
технологических и  организацион- ных  задач; 
–  приобретение первоначальных  навыков  совместной 
продук- тивной деятельности, сотрудничества, 
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взаимопомощи, планирова- ния и организации; 
–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах 
создания предметной и информационной среды  и умений 
применять их  для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно- конструкторских задач. 
Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  
Орга- низация максимально творческой предметной 
деятельности детей, начиная с первого класса. 
Репродуктивным остаётся только освое- ние  новых 
технологических приёмов, конструктивных  особенно- стей  
через  специальные упражнения. 

 
В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены 
следующие 

Виды  
работ: 
– простейшие наблюдения и исследования свойств 
материалов, способов  их  обработки; анализ конструкций, их  
свойств, принци- пов и приёмов их создания; 
–  моделирование, конструирование из  разных материалов 
(по образцу, модели); 
–  решение  доступных конструкторско-технологических  задач 
(определение области поиска,  поиск  недостающей 
информации, определение спектра  возможных  решений,  
выбор   оптимального решения), творческих художественных 
задач (общий дизайн, оформление); 
–  простейшее проектирование (принятие  идеи, поиск и  
отбор необходимой информации, окончательный образ  
объекта, определение особенностей конструкции и 
технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 
материалов, выбор  способов  их обработки, реализация 
замысла с корректировкой конструкции и технологии, 
проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы). 
 

 
 
 
 
 

III.Описание  места  учебного  предмета в учебном  
плане 

 
Согласно учебному плану МБОУ гимназии №9 города Кузнецка на изучение предмета 

«Технология» в 1-4 классах отводится 169 часов в год. 
 

1класс 33 часа в год 
 
2класс 34 часа в год 
 
3класс 68 часов в год 
 
4 класс 34 часа в год 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее 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 (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

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 других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 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). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

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 

и Power Point. 

 

1 класс 

 

Основное содержание (33 часа). 
 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6 
ч.). 
Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные  предметы  рукотворного  
мира  (произведения 
художественного  искусства,  быта   и   декоративно-прикладного искусства). 
Роль и  место  человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности 
человека и природе как источнике его вдохновения. 
Бережное отношение к  природе –  источник  сырьевых  ресурсов – природные материалы. 
Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, 
ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 
Организация  рабочего места   (рациональное размещение  мате- риалов и инструментов) и 
сохранение порядка на  нём  во время и после  работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 
изделий. 
Самоконтроль в ходе  работы по инструкционной карте, соотнесение  с образцом. Самоконтроль 
качества  выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 
 
2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (12 ч.). 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами (глина, 
пластилин), природными материалами. Их  практическое применение в  жизни.  Свойства 
материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, 
влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам 
– декоративно - художественные  и  конструктивные.  Виды   бумаги (рисовальная, цветная 
тонкая), тонкий картон. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 
материалов. 
Инструменты и приспособления для  обработки доступных материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, 
стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 
Знакомство  с  графическими  изображениями:  рисунок,  схема 
(их узнавание). Обозначение линии сгиба  на рисунках, схемах. 
Общее  понятие о технологии.  Элементарное знакомство (пони- мание и  называние) с  
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технологическим  процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их  
выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение
 деталей  отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей  
сгибанием,  складыванием.   Клеевое соединение деталей изделия.  Отделка (изделия,  деталей) 
рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно- художественных изделий 
(аппликация,  мозаика, лепка, оригами и пр.). 
 
3. Конструирование (15 ч.). 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 
моделирование изделий из природных мате- 
риалов, из  бумаги складыванием,  сгибанием, по образцу и рисунку.   Неразборные  
(однодетальные) и  разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из 
текстиля, комбинирование материалов), общее  представление. Неподвижное соединение 
деталей. 
 
4. Использование информационных технологий. 
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 
темам.) 
 
Технико-технологические  понятия:  изделие, однодетальное и многодетальное изделие, 
материал,  инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание 
ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
 
Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 
1-м классе является формирование следующих умений: 
–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события)  с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях  отмечать конкретные  поступки,  
которые  можно оценить как хорошие или  плохие; 
–  называть и объяснять свои  чувства и ощущения от созерцаемых   предметов  материальной   
среды,   объяснять   своё   отношение к  поступкам с  позиции  общечеловеческих нравственных 
ценностей; 
–    самостоятельно   определять   и   объяснять   свои    чувства и  ощущения, возникающие в  
результате наблюдения, рассуждения,  обсуждения,  самые простые общие для 
 всех  людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей); 
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   правила  поведения,  делать  
выбор,  какой  поступок совершить. 
Средством достижения этих  результатов служат учебный мате- риал и  задания учебника, 
нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своё  отношение к миру, событиям, 
поступкам людей. 
 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в  1-м  классе является  
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного обсуждения 
заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 
–  с  помощью учителя  объяснять выбор  наиболее подходящих для  выполнения задания 
материалов и инструментов; 
–  учиться  готовить рабочее место  и  выполнять практическую работу по  предложенному 
учителем плану  с  опорой на  рисунки учебника; 
–  выполнять  контроль точности разметки  деталей с  помощью шаблона. 
Средством для  формирования этих  действий служит соблюдение технологии предметно-
практической творческой деятельности; 
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–  учиться совместно с учителем и  другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки учебных 
успехов. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое  от уже  известного с помощью 
учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   в   учебнике   (на    
развороте,   в   оглавлении, в словаре); 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  учебник, свой жизненный опыт  
и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
–  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 
–  преобразовывать информацию из  одной  формы в другую –   в изделия. 
Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- риал и  задания учебника, 
нацеленные на  1-ю  линию развития – умение чувствовать мир, его материальную культуру. 
Коммуникативные УУД: 
–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в рисунках, доступных для  
изготовления изделий; 
– слушать и понимать речь  других. 
Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии предметно-
практической творческой деятельности. Совместно  договариваться   о  правилах  общения  и  
поведения  в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 
1-м классе является формирование следующих знаний и умений. 
Знать 
– виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 
названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

–  названия и назначение ручных инструментов и приспособления  шаблонов, правила работы 
ими; 

–  технологическую  последовательность изготовления  несложных  изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка; 

– способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 
уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  и поддерживать порядок на  нём  во  
время работы, правильно работать  ручными инструментами; 
с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 
выполнять экономную разметку дета- лей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 
деталей (мелких и  средних  по  размеру),  использовать пресс   для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса. 

 
Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 1-м классе 
является формирование следующих знаний и умений. 
Знать 
– виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 
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деталей; 

–  названия и назначение ручных инструментов и приспособления  
шаблонов, правила работы ими; 

–  технологическую  последовательность изготовления  несложных  изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка; 

– способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 
вариантами; 

Уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  и 
поддерживать порядок на  нём  во  время работы, правильно работать  ручными 
инструментами; 

С помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 
собственной практической деятельности; 

Самостоятельно определять количество деталей в конструкции 
изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку дета- лей по 
шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и  средних  
по  размеру),  использовать пресс   для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 
 

2 класс  (34 часа) 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, 

объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в 

художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и 

понятия реализуются в конкретном предметно- деятельностном содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 

Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических 

приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные 

упражнения.  

 

 

Содержание учебного предмета(34 часа). 

Эстетические понятия – 17 ч 

Эстетическое в жизни и в искусстве-17ч 
Категории прекрасного, трагического, комического, возвышенного 

 Основы композиции-4ч 

                        Соотношение всех компонентов в произведении искусства 

 движение – основа материи и форма ее существования 

 жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, 

портрет 

 правда и правдоподобие 

  Из истории развития искусства-6ч 

 искусство Египта и Античности – утилитарное и эстетическое его 

назначение 

Эстетический контекст-7ч 
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 прекрасное в природе, человеке, труде 

 композиция в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, театре, 

литературе, музыке 

 настроение в искусстве 

 колорит 

 движение, подражание, статика 

 мир природы и природный материал 

 синкретичность (неразрывность) в развитии искусства 

Содержание трудовой и художественно-творческой деятельности выстраивается по 

горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 

 

 

 

№ Трудовая деятельность Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

1 1.О материалах.  

2.Организация рабочего места при работе 

с разными материалами (с помощью 

учителя) 

3.Об инструментах и приспособлениях. 

 

4.О правилах пользования 

инструментами.  

 

1.Художественно-графические и природные 

материалы. 

2. Краски натуральные и искусственные. 

Виды рисовальной бумаги 

3. Самостоятельная организация рабочего 

места 

 

2 1.О конструкции. 

2.Основы экономических знаний 

1.Основы композиции 

2.Представление о линейной перспективе 

3.Колорит 

3 Компоненты технологии 

 разметка сгибанием 

 разделение заготовки на части 

 соединение деталей 

 отделка 

 сушка изделия под прессом 

Компоненты изобразительной деятельности 

 способы получения цветового 

спектра 

 основные цвета солнечного спектра 

 смешивание главных цветов красок 

для получения составных цветов 

4 Профессии родителей О профессиях – театральный художник, 

костюмер 

5 Представление о художественно-

декоративных промыслах и их мастерах: 

Гжель, Хохлома, Жостово 

Жанровое многообразие. 

Рисунок, живопись, иллюстрация, узор. 

 

 

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 

 

 

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-

технологическая) деятельность 

I Синтетические материалы. Пенопласт 

и поролон как материалы для 

изобразительной деятельности. Их 

свойства. 

Общее представление о 

1. О материалах. 

Общее представление об 

искусственных материалах, 

несколько примеров искусственных 

материалов их свойства. 
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художественных материалах.  

 

2. Правила работы инструментами, 

используемыми в практической 

работе при выполнении 

художественных произведений 

различных видов. 

 

II Основы композиции. 

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, 

форма, воздушная и линейная 

перспектива, колорит, композиция, 

фактура).  

 

О конструкции. 

Создание изделия на основе 

обобщения средств художественной 

выразительности в пластических 

формах. 

III 

 

Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Средства художественной 

выразительности (ритм, колорит, 

фактура, соотношение частей, 

композиция, свет и тень). 

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, 

форма, линейная перспектива, 

колорит, композиция, фактура.) 

Компоненты технологии. Знание 

особенностей технологического 

процесса в зависимости от 

используемого материала. 

 

IV Взаимосвязь художественного образа 

и ассоциаций. 

Простейший анализ художественного 

произведения (художественный образ 

как единство формы и содержания) 

 

Ассоциативные связи в работе с 

различными материалами 

V О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, 

изделия. Восприятие художественного образа как средство гармонизации 

личности и человека. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного 

предмета«Технология» 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 

обсуждать их с одноклассниками; 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 
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- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 
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По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

- уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

Знать виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; неподвижный и 

подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – 

клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); о чертеже и 

линиях чертежа, указанных в программе; 

 

 

 

 

 

уметь 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

 

 

 

 
Планируемые результаты  изучения учебного предмета «Технология» во 2 классе»  
 

Ученик научится: 

 

Самостоятельно 

- организовывать рабочее место, соблюдать приемы безопасного и рационального труда 

- проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей для дальнейшего их использования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие нового 

художественно-технологического знания; 

- выполнять разметку деталей изделия по линейке, угольнику с опорой на чертёж; 

- анализировать и читать изученные графические изображения (рисунки, простейшие чертежи, 

эскизы и схемы); 

- использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, природный материал,  

ткани и нитки растительного и животного происхождения, выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей изделия. 

 

Под руководством учителя 

- работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли. 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 
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Под руководством учителя 

- воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое изображение; 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать; 

- анализировать конструкторско-технологические и художественно-декоративные 

особенности предлагаемых заданий, понимать поставленную цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс (68 часов) 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.(12 часов) 
Традиции и   творчество мастеров при  создании предметной среды. Значение 
трудовой деятельности  в жизни человека–труд как способ самовыражения 
человека- художника. 
Гармония предметов и  окружающей среды (соответствие предмета (изделия) 
обстановке). 
Знание и уважение традиций строительства, декоративно-прикладного 
искусства народов России и мира, в том числе своего края. 
Природа как источник творческих идей мастера и художника. Профессии 
мастеров прикладного творчества. 
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 
поиск доступных средств выразительности,  выполнение, защита проекта). 
Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышами  взрослым, 
пожилым,  ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль 
качества  выполненной работы (соответствиерезультата работы 
художественному замыслу).Самообслуживание– пришивание пуговиц. 

2.Технология ручной обработки материалов. 
Элементы  графической грамоты 
Художественно- творческая деятельность(36ч.). 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и  др.), их получение, применение. Разметка деталей 
копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на  их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 
центровая).  Преобразование развёрток несложных форм (достраивание 
элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 
Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и её 
вариантами  (крестик, ёлочка). 

3.Конструирование(12ч.). 
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Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 
конструкциям. Связь назначения изделия и  его конструктивных особенностей: 
формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и  
конструирование из объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, 
призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 
заданным конструкторско-технологическим и художественным условиям. 
Рицовка. 

4.Использование информационных технологий (8 ч.). 
Современный информационный мир. Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер 
(ПК)  и его использование в разных сферах жизнедеятельности человека. 
Устройства компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Поиск 
информации в Интернете, просмотр информации на DVD. Создание 
проектовдомов  и дизайн-интерьера. 

Технологические понятия:  эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа 
(линии разрыва и невидимого контура). 

 
 
 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Технология» 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  нормами и  ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов  реализации  предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания учебника, 

нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своё  отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является  

формирование следующих универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять известное и 

неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия (упражнения) для   

выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации  шаблонов, чертёжных  инструментов)

 итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные  доработки. 
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Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в  

учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов  

учебника,  выполнения  пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты  и 

явления;  определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания учебника, 

нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и письменной речи  с 

учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  проблемного 

диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

- знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм на основе 

развёртки; 

- уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- технологические задачи, 

проблемы; 

- уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

циркулю; 

- под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и  контролировать 

выполняемую практическую работу; 

- уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными  условиями. 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс (34 часа) 

 

Содержание учебного предмета 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  (4 ч.). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике  (машины,  бытовая  

техника)  и   искусстве  (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных  особенностей 

изделия).  Распределение  времени  при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (10 ч.). 

Подбор  материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

* Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с 

материальными возможностями школы, класса. Допускается изучение этой  темы на 

факультативе во внеучебное время. 

Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы –  полимеры 

(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности  человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 

Общее представление о дизайне и работе  различных дизайнеров. Его роль  и место  в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её 

вари- антами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (12 ч.). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 

4. Использование информационных технологий (8 ч.). 

Программы Word,  Power Point. Работа с  текстом –  создание, преобразование, сохранение, 

удаление, вывод на принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая печатная 

продукция). Создание презентаций  на  основе   готовых  шаблонов,  распечатка 

подготовленных материалов. 

Технико-технологические  понятия:  конструктивные особенности, технологический процесс, 

технологические операции. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Технология» 

Личностными результатами изучения  предмета  «Технология»  в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  нормами и  ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов  реализации  предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания учебника, 

нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своё  отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 4-м классе 

является  формирование следующих универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
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–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять известное и 

неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия (упражнения) для   

выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации  шаблонов, чертёжных  инструментов)

 итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в  

учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов  

учебника,  выполнения  пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты  и 

явления;  определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания учебника, 

нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и письменной речи  с 

учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  проблемного 

диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения  предмета  «Технология»  в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или  

анализа готового образца до практической его  реализации или  исполнения), находить и  

выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного 

образа в единстве формы и содержания. 
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Планируемые результаты  изучения предмета «Технология» в 4 классе. 

 

 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

 

Выпускник научится:  

 

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность  традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы,  социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы 

их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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. 

 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

 

Выпускник научится: 

 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

 

 

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. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

 индивидуальное рабочее место  (которое может при  необходимости  

перемещаться – трансформироваться в часть  рабочей площадки для  групповой 

работы); 

–простейшие инструменты и приспособления для  ручной обработки  материалов и  
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решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со 

скруглёнными концами, канцелярский нож  с выдвижным лезвием, линейка 

обычная, линейка с  бортиком (для работ  с ножом), угольник, простой и 

цветные карандаши, циркуль. 

 

 Учебно-методическая литература. 

 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева Технология. Учебник для 1 класса («Прекрасное рядом с тобой»). 

– М.: Баласс, 2012. – 128 с. 

Е.Д.Ковалевская Рабочая тетрадь к учебнику «Технология».- М.: Баласс, 2012. – 64 с. 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева Технология. («Прекрасное рядом с тобой»), 4 класс. 

Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2012. – 79 с. 

 

 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева Технология. Учебник для 2 класса («Прекрасное рядом с тобой»). 

– М.: Баласс, 2014. – 128 с. 

Е.Д.Ковалевская Рабочая тетрадь к учебнику «Технология».- М.: Баласс, 2014. – 64 с. 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева Технология. («Прекрасное рядом с тобой»), 2 класс. 

Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2011. – 79 с. 

Программа курса «Технология» О.А.Куревиной, Е.А.Лутцевой  (Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник программ. – М.; Баласс, 2010. – 400 с.) 

 

 

О.А.Куревина,  Е.А.Лутцева Технология. Учебник для 3 класса («Прекрасное рядом с тобой»). 

– М.: Баласс, 2012. – 128 с. 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева Технология. («Прекрасное рядом с тобой»), 3 класс. 

Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2012. – 79 с. 

 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева Технология. Учебник для 4 класса («Прекрасное рядом с тобой»). 

– М.: Баласс, 2012. – 128 с. 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева Технология. («Прекрасное рядом с тобой»), 4 класс. 

Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2012. – 79 с. 

Технические средства обучения 

 

интерактивная доска 

ноутбук; 

мультимедийный проектор; 

нетбуки учащихся 

мультимедийные презентации 
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2.2.2.10 Физическая культура 

 

I.Пояснительная записка 

 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, а также на личностное развитие и формирование учебной самостоятельности 

школьников (умения учиться). 

Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно 

установленным Стандартом образовательных направлений (личностные, метапредметные и 

предметные), является выделение основных образовательных направлений для каждой 

ступени обучения. 

Основными направлениями начального общего образования являются: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития индивидуальной 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, а 

также в области саморегуляции своего организма (телесных, интеллектаульных и 

психофизических особенностей) для повышения качества жизни. 

Программа и учебники для обучающихся 1–2-х и 3–4-х классов (4 года) подготовлены в 

соответствии с материалами стандарта и концепцией физического воспитания, что позволяет 

реализовать все заложенные в них требования. 
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В процессе освоения учебного материала данной области достигается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и социального в 

человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его в окружающем мире, 

социокультурном пространстве, адаптации в образовательной среде. 

Представленная учебная программа реализуется во всех типах и видах учебных 

учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, а также 

для обучающихся разного уровня физического, психического и интеллектуального развития, 

согласно медицинским показаниям. 

В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений на изучение 

обязательного учебного предмета отводится 2 часа в неделю, 1 час дополнительного обучения 

для учащихся по интересам и по индивидуальному плану (состоянию здоровья).  

Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

В учебниках учтены гигиенические требования СанПиН Минздрав соцразвития РФ, 

требования ст.3 ФЗ «О благополучии населения Российской Федерации» в сфере образования 

и Конституции РФ, гарантирующие право каждого на образование «общедоступность, 

бесплатность и качество основного общего образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях».  

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и социального в 

человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его психофизической 

природы. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 

— формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека.  

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются 

задачи учебного предмета: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 

вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных 

занятиях;  

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;  

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения;  

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных 

физических качеств и способностей;  
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 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и 

элементов соревнования.  

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного 

минимума образования по физической культуре» и отражают основные направления 

педагогического процесса по формированию физической культуры личности: теоретической, 

практической и физической подготовкой школьников.  

Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся 1–4 классов.  

К таким факторам относятся: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

• формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета «Физическая 

культура» будет реализовано: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 

вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях;  

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;  

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой нарушений 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения;  

 расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей;  

формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования 

 

 

 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически 

разносторонней развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ знаний в области 

физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения 

основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе 

ориентирован на решение следующих задач: 

-развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 
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-обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями базовых видов спорта; 

-освоение знаний о физической культуре; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура» 

ориентирована на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся. 

 Также будет реализован принцип вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы). 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и 

умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В 

процессе использования учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков 

усиливается оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура» 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает 

генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности 

обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных 

жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных 

(физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, 

мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников 

научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, 

метапредметные результаты и личностные требования.  

Ценность жизни- признание человеческой жизни  величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность  природыосновывается на  общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде  обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человекакак разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и  необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра– направленность человека на развитие и сохранение жизни, через  

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины– это  ценность научного познания как  части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность  семьикак первой и самой значимой для  развития ребёнка социальной и 

образовательной  среды,  обеспечивающей преемственность культурных  традиций  народов 

России от  поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчествакак естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 



 

403 

Ценность  свободыкак свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правила- ми,  законами общества, членом 

которого всегда  по всей  социальной сути является человек. 

Ценность  социальной солидарностикак признание  прав  и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности–  осознание  человеком  себя   как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма–  одно  из  проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества– осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

III.Описание места учебного предмета в учебном плане МБОУ гимназии №9 

города Кузнецка. 

 

На изучение предмета «Физкультура» в учебном плане МБОУ гимназии №9 отводится 405 

часов из обязательной части( по 3 часа в неделю в каждом классе) 

1 класс - 99 часов,2 класс - 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс – 102 часа. 

 

 

 

 

 

IV.Основое содержание предмета 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
3
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

                                                 
3
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 
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от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

V.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Освоения учебного предмета 

 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения 

в основной школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 
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• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как 

в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

408 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического 

и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
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использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 
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• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

1 класс 

Содержание учебного предмета (99 часов) 

Знания о физической культуре (2ч) 

Физическая культура как система разнообразных форм  занятий физическими упражнениями 

по укреплению  здоровья человека.  Ходьба, бег,  прыжки,  лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы  передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

 

 

 

 

Способы физкультурной деятельности. (2 ч) 

Самостоятельные занятия  Составление режима  дня.  Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений  для  формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств. 

Самостоятельные игры и развлечения.   

Физкультурно-оздоровительная деятельность.   

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. (63ч) 

Гимнастика с основами акробатики (17 ч.). Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад. Упражнения  на низкой гимнастической перекладине: висы. Гимнастическая 

комбинация. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 
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Лёгкая атлетика (17 ч.).Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения,  челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1  кг)  на  дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель  и на дальность. 

 

Лыжные  гонки (18 ч.).Передвижение на лыжах разными способами.  Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

 

Подвижные и спортивные игры (11 ч.).На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

-На  материале лёгкой атлетики: прыжки, бег,  метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

-На  материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

-На материале спортивных игр:  футбол – удар  по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов  спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для  развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

-На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, 

в седах; выпады, «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 

и попеременно правой и левой ногой, комплексы упражнений по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;  ходьба по 

гимнастической скамейке, с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой  позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног,  туловища (в положениях стоя  и лежа, сидя);преодоление полос  

препятствий, включающих в себя  висы, упоры, простые прыжки, перелезание через  горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и  последовательными 

движениями руками и  ногами; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на  расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках,  с заданной осанкой; виды  стилизованной ходьбы; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела  и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для  укрепления мышечного корсета. 

Развитие  силовых  способностей: динамические  упражнения   с переменой опоры  на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с  использованием веса   тела   и  

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100  г,  гимнастические 

палки); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре  на коленях и в упоре  присев);перелезание и  

перепрыгивание  через   препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя  и лежа; 

отжимание лёжа с опорой на  гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения  с 

предметом в  руках (с  продвижением  вперёд поочередно на  правой и левой  ноге,  на  месте  
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вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной  ногой  и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

- На материале лёгкой атлетики 

Развитие  координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через  скакалку на 

месте  на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной  скоростью с  

высокого старта,  из  разных  исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение  из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из  разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом  в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или  изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2  кг) одной  рукой и двумя 

руками из  разных исходных положений и  различными  способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте  с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

- На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела  с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы обще- развивающих упражнений с изменением поз  

тела, стоя  на  лыжах; скольжение на  правой (левой) ноге  после  двух-трёх шагов; спуск с 

горы  с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на  лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с  прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним  из способов  плавания. 

Вторая часть (32 ч.) состоит из следующих разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта (19 ч.). 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 

Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча на 

расстояние, ведение и удары. 

Подвижные игры на основе настольного тенниса. 

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, набивание мяча, 

передачи мяча, накат по диагонали. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов  России. 

Развитие физических качеств.  

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (13 ч.).Развитие сообразительности, 

ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, ответственности, активности каждого 

ребёнка.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» в 1 

классе 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями 

Ученик  научится : 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик  научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  



 

414 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять акробатические комбинации из прикладных упражнений в условиях учебной и 

игровой деятельности 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 участвовать в подвижных играх 

 выполнять комплексы утренней зарядки 

     

2 класс (102 часа) 

 

Содержание учебного предмета 
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Знания о физической культуре 4 ч 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 6ч 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование 92ч 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Влияние упражнений на определенные группы мышц. Правильная последовательность 

выполнения  упражнений 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами и элементами акробатики  
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 Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений 

Легкоатлетические упражнения 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры  

.Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Подвижные игры разных народов 

 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка.Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Знания о физической культуре 4ч 

 

Из истории физической культуры  

История возникновения физической 

культуры и первых соревнований. 

Древние соревнования и их назначения. 

Основные причины появления мячей у 

древних народов. 

Зарождение Олимпийских игр древности 

Современные Олимпийские игры,ихсвязь 

с правилами и традициями древних 

Олимпийских игр 

 

Способы физкультурной деятельности 6ч 

Организация и проведение подвижных 

игр( на спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

Подвижные игры для освоения 

спортивных игр 

 

Выполнение простейших закаливающих 

процедур. 

Закаливание организма ,его связь с 

укреплением здоровья 

Правила техники безопасности при 

выполнении закаливающих процедур  

 

 

 

 

 

 

Физические упражнения ,их влияние на  
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физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Определение правильности осанки 

Характеристика основных физических 

качеств:силывыносливости,гибкости и 

равновесия 

Физическое совершенствование 92ч 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 

Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений утренней 

зарядки 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

 

Гимнастика с основамии элементами 

акробатики.(организующие команды и 

приемы;строевые действия в шеренге и 

колонне;выполнение строевых команд) 

18 

Акробатические упражнения  

Акробатические комбинации  

Лыжная подготовка 21 

Легкоатлетические упражнения 21 

Подвижные игры разных народов. 14 

Спортивные игры 10 

Общеразвивающие физические 

упражнения 

8 

 102ч 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» во 2 

классе 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями 

Ученик  научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик  научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится:  
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 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 Выполнять бег с последующим ускорением 

 Выполнять челночный бег 3*10 

 Выполнять специальные передвижения баскетболиста в условиях учебной и игровой 

деятельности 

 

 

 

3 класс 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

Знания о физической культуре 4ч 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России  

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
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Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 6ч 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 92ч 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами и элементами акробатики 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкоатлетические упражнения 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Подвижные игры 

Прикладно-ориентированная подготовка.  
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Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Подвижные игры. Воспитание смелости, воли, решительности ,активности и инициативности 

Знания о физической культуре 4ч 

 

Из истории физической культуры. 

Особенности физической культуры 

разных народов. Связь физической 

кулбтуры с трудовой деятельностью, 

страдициями и обычаими. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского 

движения. 

История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское 

движение в России  Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских 

игр. 

Физическая культура в современном 

обществе 

 

Физическая культура (основные 

понятия). Физическое развитие человека. 

 

 

Физическая культура человека.  

Связь физической культуры с трудовой 

деятельностью ,с традициями и 

обычаями народа Режим дня, его 

основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические 

требования. 

 

 

Понятия «комплекс физических 

упражнений».Целевое назначение 

комплексов физических упражнений 

Правила техники безопасности при 

выполнении упражнений 

 

Способы физкультурной деятельности 6ч 

Самостоятельные наблюдения. 

Связь величины нагрузки и частоты 

сердечных сокращений . 

 Измерение пульса после нагрузки 

 

Самостоятельные занятия. 

Выполнение простейших закаливающих 
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процедур. 

Правила техники безопасности при 

выполнении закаливающих процедур 

Физическое совершенствование 92ч 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

Гимнастика с основами акробатики 18 

Легкоатлетические упражнения 21 

Лыжная подготовка 21 

Спортивные игры 14 

Подвижные игры. Подвижные игры 

разных народов 

18 

 102ч 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» в 3 

классе 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями 

Ученик  научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 
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 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик  научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  
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 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

Содержание учебного предмета (102 часов) 

 

Знания о физической культуре 4ч 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 
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Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 6ч 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование 92ч 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкоатлетические упражнения 

 Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки.Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.Развитие быстроты, силы, выносливости. 
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Знания о физической культуре 4ч 

 

Из истории физической культуры. 

Особенности физической культуры 

разных народов. Связь физической 

культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

 

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений 

 

Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями,организация мест занятий 

 

Выполнение простейших закаливающих 

процедур 

 

Способы физкультурной деятельности 6ч 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Измерение длины и массы 

тела,показателей осанки и физических 

качеств 

 

Физическое совершенствование 92ч 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

Гимнастика с основами акробатики 18 

Легкая атлетика 21 

Лыжные гонки 21 

Спортивные игры 14 

Подвижные игры  18 

 102ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» в 

4  классе 

 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями 

Ученик  научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

 

 

 

 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик  научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  
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 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

 

Описание методического и материально – технического обеспечения. 
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Учебно-методическая литература 

 

1. Физическая культура Учебник 1. 1-2классов Б.Б.Егоров,Ю.Е.Пересадина «Физическая 

культура в школе». Методические журналы.  

2. С.Н.Андреев Играй в мини-футбол.- М.: Советский спорт. 

3. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев, Т.Ю.Торочкова, Р.Я.Шитова Ура, физкультура!: учебное 

пособие. 

4. В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий  Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе. 

5. М.Н.Прибышенко, В.И.Колесник, А.Г.Трушкин, Е.С.Громак Спортивные праздники 

круглый год. 

 

 

6. Физическая культура Учебник  3 класс  Б.Б.Егоров,Ю.Е.Пересадина «Физическая 

культура в школе». Методические журналы.  

7. С.Н.Андреев Играй в мини-футбол.- М.: Советский спорт. 

8. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев, Т.Ю.Торочкова, Р.Я.Шитова Ура, физкультура!: учебное 

пособие. 

9. В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий  Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе. 

10. М.Н.Прибышенко, В.И.Колесник, А.Г.Трушкин, Е.С.Громак Спортивные праздники 

круглый год. 

 

 

 

11. ЛяхВ.И., КофманЛ.Б., МейксонГ.Б.  «Физическая культура». Учебник  4класс. 

12. «Физическая культура в школе». Методические журналы.  

13. С.Н.Андреев Играй в мини-футбол.- М.: Советский спорт. 

14. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев, Т.Ю.Торочкова, Р.Я.Шитова Ура, физкультура!: учебное 

пособие. 

15. В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе. 

16. М.Н.Прибышенко,В.И.Колесник, А.Г.Трушкин, Е.С.Громак Спортивные праздники 

круглый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.11 Семьеведение. Школа этикета 

 

I. Пояснительная записка 
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В последнее время в Российской Федерации семейная политика признается одним из 

приоритетных направлений социальной сферы. Разрабатываемая программа направленна на 

повышение воспитательного потенциала семьи и создание условий для его эффективной 

реализации, укрепление статуса социального института семьи, повышении его ценности в 

общественном сознании. 

В связи с этим созрела потребность в разработке специальной образовательной 

программы для школ, которая включала бы в себя начальные знания о семье, ее структуре, 

роли жены и мужа, матери и отца, жизненном цикле семьи, психологии развития ребенка, 

основах педагогики. Школьники в рамках этого курса получат элементарные знания о ведении 

хозяйства», планировании бюджета. Изучение курса «Семьеведение» является важным этапом 

личностного развития школьников. Знания и навыки, приобретаемые в ходе освоения 

теоретических и практических основ данного курса, позволяют значительно расширить и 

углубить систему знаний школьников о психологических основах семейных отношений, 

сформировать у них более адекватное представление о психологической природе и истоках 

многих проблем и трудностей, которые неизбежно возникают в процессе семейной жизни. 

Цели:  

 Воспитать в детях уважительное отношение ко всем членам семьи. 

 Учить осознанно и добросовестно относится к домашнему труду. 

 Развивать устную речь, память, творческие способности. 

Задачи 

 развитие сотруднических отношений между педагогами и родителями, формирование 

гуманных отношений между детьми и родителями; 

 формирование убеждения о важности семьи в жизни человека, 

укрепить привязанность к членам своей семьи;  

 научить гордиться их достижениями, оказывать помощь старшим, заботиться о 

младших и стариках. 

Занятия целесообразно проводить в форме дискуссий, игровых тренингов. Такая форма может 

помочь решить еще одну острую проблему - умение вести диалог и договариваться, что 

особенно ценно в семейной жизни. 

Разумеется, школа не сможет без участия семьи полноценно формировать родительские 

установки у детей, но наличие такого предмета в школьной программе поможет детям 

задуматься о своем будущем, и принимать ответственные решения во взрослой жизни 

воспитывать в детях уважительное отношение ко всем членам семьи; учить осознанно и 

добросовестно относиться к домашнему труду; развивать устную речь, память, творческие 

способности. 

Изучение курса «Семьеведение» является важным этапом личностного развития 

школьников. Знания и навыки, приобретаемые в ходе освоения теоретических и практических 

основ данногокурса, позволяют значительно расширить и углубить систему знаний 

школьников о психологических основах семейных отношений, сформировать у них более 

адекватное представление о психологической природе и истоках многих проблем и 

трудностей, которые неизбежно возникают в процессе семейной жизни. 

СЕМЬЯ — базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, следующими 

неотъемлемыми стабильными признаками: 

 союзом мужчины и женщины; 

 добровольностью вступления в брак;  

 члены семьи связаны общностью быта;  

  вступлением в брачные отношения; 

На стадиях жизненного цикла человека последовательно меняются его функции и статус в 

семье. Для взрослого человека семья является источником, удовлетворения ряда его 

потребностей и малым коллективом, предъявляющим ему разнообразные и достаточно 

сложные требования. Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются условия его 

физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. 
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II.Общая характеристика учебного предмета 
Основные содержательные линии 

Программа состоит из 5 крупных разделов: 

1.Моя семья 

2.Этика общения 

3.Этикет 

4.Этические нормы отношений с окружающими 

5.Этика отношений в коллективе 

Основными методами преподавания являются дискуссия и игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы, либо в виде работы с таблицами- плакатами. Навыки которые должны приобрести 

учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуативно-ролевых игр. 

Формы и виды деятельности 

-игровая 

-познавательная 

-краеведение 

-сюжетно-ролевые игры 

-просмотр мультфильмов 

-конкурсы 

-посещение библиотек 

-праздники 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане МБОУ гимназии № 9 города 

Кузнецка. 

В соответствии с учебным планом Муниципального   бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 9 города Кузнецка на изучение учебного предмета «Семьеведение. 

Школа этикета» во 2 – 3 классах  классах отводится  68 часов в год (по 34 часа), по 1 часу в 

неделю  из части, формируемой участниками образовательного процесса 

 

IV.Личностные, метапредметные и предметные результаты    освоения учебного 

предмета«Семьеведение.Школа этикета» 

Личностные результаты: 

 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий оздоровительной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственнымизадачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

Метапредметные результаты: 
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• понимание ОЗОЖ как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

• понимание ОЗОЖ как средства организации здорового образа жизни; 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 

и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности; 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью. 

 

Предметные результаты: 

 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни; 

• способность проявлять инициативу и творчество на уроках, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья,физической и технической подготовленности; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к учащимся в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 

Формы учета оценки планируемых результатов 

-1опрос 

-2наблюдение 

-3диагностика: 

-нравственной самооценки 

-этики поведении 

-отношения к жизненным ценностям 

-нравственной мотивации 

-анкетирование родителей 

 

V. Содержание учебного предмета   

 

2 класс (34 часа) 
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Раздел1.Мне интересна моя семья (8 часов) 

Тема 1.Наша семья 

 Мои родственники .Рассказ Л.Н.Толстого «Старый дед и внучек» 

Тема 2.Семейные традиции. 

Понятие «семейные традиции».Традиции моей семьи. 

Тема 3.Семейный бюджет. 

Экономическое состояние семьи. Бережливость и экономия. 

Тема 4.Ведение домашнего хозяйства. 

Планирование. Распределение обязанностей по уборке квартиры. Практикум «Печем печенье» 

Тема 5.семья крепка ладом. 

Понятие «Дружная семья».Взаимоотношения в семье. 

Тема 6.Отдыхаем вместе. 

Отдых с пользой, Рисование рисунков на тему «Как мы отдыхали прошлым летом» 

Тема 7. Семья и здоровье. 

Здоровый образ жизни в семье. Здоровье как ценность. Забота о здоровье членов своей семьи. 

Тема 8.Семья вместе- и душа на месте. 

Семья- коллектив людей, которым хорошо  жить вместе. 

Раздел2.Этика общения (5 часов) 

Тема 9.Если песни петь, с ними веселей. 

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем теплей. 

Тема 10.Добрым жить на белом свете радостно. 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник изумрудного города».Разговор о доброте и 

смелости.Конкурс рисунков опутешествии друзей к Гудвину. 

Тема 11.Подумай о других. 

Беседа о добре,добрых поступках.Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

изумрудного города».Раскрытие правила»Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы 

поступали по отношению к тебе» 

Тема 12.Делу-время,потехе-час 

Объяснение пословицы : «Делу- время, потехе-час». Изготовление  значка- вежливость. 

Работа в группах. 

Тема 13.Чего вдругом не любишь, ого и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и равноправии в 

отношениях. Заучивание правила : « Чего в другом не любишь, того и сам не делай». 

Раздел 3. Этикет (4 часа) 

Тема 14.По правилам этикета. 

Беседа : «Что такое этикет?»Путешествие по лабиринту этикетных правил. Решение задач по 

культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека-уважаешь себя» 

Тема 15.Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета .Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, где 

действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именников 

Тема 16.Вот магазин, куда идем. 

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций.» 

Тема 17. 

Игра  «Светофор».Практическое занятие по правилам дорожного движения. Знакомство с 

правилами этикета в транспорте. 

Раздел 4. Этические нормы отношений с окружающими.(7 часов) 

Тема 18. Подари другому радость. 

Игровая программа «Хоровод вокруг ёлки». Составление предложения «Подари другому 

радость».Беседа на тему «Кому и как мы можем подарить радость» 

Тема 19. От чего зависит настроение. 

Беседа  «От чего зависит настроение».Знакомство с правилами создания хорошего настроения. 

Тема 20.Не стесняйтесь доброты своей. 

Подарок старичку- лесовичку и гномику Пыху. Создание газеты. 
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Тема 21. Мой дом- моя семья. 

Дискуссия на тему «Какой домик нужно построить гномику Пыху и старичку-лесовичку.» 

Тема 22. В труде человек хорошеет. 

Практическое занятие «Наш общий дом» 

Тема 23.Все на белом свете солнышкины дети. 

Путешествие на полянку к старичку-лесовичку и гному Пыху. Сказка С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Тема 24.Со взрослыми и сверстниками. 

Фотогалерея «Мой самый лучший друг».Беседа «Кого я могу назвыть лучшим другом. 

Добрый совет другу. 

Раздел 5.Этика отношений в коллективе.(10 часов) 

Тема 25.Как здорово,что все мы здесь сегодня собрались. 

Беседа «Как провели каникулы».Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том, как 

можно улучшить настроение.Песня «Настоящий друг». 

Тема 26 .Советуем друг другу. 

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем. 

Тема 27.Общее и особенное для мальчиков и для девочек. 

Сбор советов для мальчиков и девочек.Составление требований к классному 

коллективу..Выбор ответственных за выполнение этих советов. 

Тема 28. Поговорил бы кто со мной. 

Путешествие к дедушке Этикету..Практическая работа по составлению своего разговора. 

Тема 29.Путешествие по весеннему лесу. 

Экскурсия в парк,лес, в процессе которой отрабатываются правила поведения в лесу. 

Тема 30. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность ,в процессе которой каждый ребенок должен появить себя. Даря 

свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Тема 31-32.Делаем газету. 

Беседа о работе по курсу« Этическая грамматика»за год.Дети выражают свои впечатления и 

пожелания прием «Свитка»,который после прочтения помещаются в газету. Оформление 

газеты. 

Тема 33-34. Доброта что солнце. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета «Семьеведение .Школа этикета » 

во 2  классе 
 

Ученик научится: 

 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни; 

• проявлять инициативу и творчество на уроках, доброжелательное и уважительное отношение 

к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья,физической и технической 

подготовленности; 

• проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к учащимся в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований; 

•  организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 
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• вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• понимать ОЗОЖ как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимать здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

• пониманть ОЗОЖ как средства организации здорового образа жизни; 

• бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительно относиться к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 

и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственно относиться к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности; 

• восприять красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• понимать культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью. 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний; 

• владеть знаниями по основам организации и проведения занятий оздоровительной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственнымизадачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физическойподготовленности; 

• способности управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий, игровой и соревновательной деятельности; 

• способности активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• красивой (правильной) осанке, умению ее длительно сохранять; 

• культуре движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

 

3класс (34 часа) 

 

Содержание учебного предмета.   

 

                                          Раздел 1. Я изучаю свою семью. (8 часов) 

 

Тема 1 Родословное пространство семьи: кто кому кто. 

             В семье- люди разных поколений. 

Тема 2.Свободное время и  семья. 

             Свободное время- с пользой. Изготовление игрушек-сувениров к Новому году для 

членов семьи. 

Тема 3 Физическая культура в семье. 

            Физические упражнения полезны всем. Разучить комплекс утренней гимнастики. 

Упражнение «Зажги светофор здоровья» 

Тема 4.  Дом и уют. 

             Понятие «уют в доме». Практикум по уходу за комнатными растениями. 

Тема 5. Семейный бюджет. 
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            Что такое экономика. Экономия и бережливость - важные качества каждого человека. 

Рецепты блюд из черствого хлеба. 

Тема 6. Семейные праздники. 

           Роль праздников в жизни человека. Государственные и семейные праздники. Семейное 

торжество. Сервировка стола к празднику. 

Тема 7. Семейные будни. 

          Обязанности по дому. Анкетирование «Взрослый ли ты человек?» 

Тема 8. Семейная память. 

          История семьи. Семейные реликвии. Ответственность перед родом. 

 

                                        Раздел 2. Этика общения. (6 часов) 

 

Тема 9. Здравствуйте все! 

             «Здравствуйте» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного 

отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Тема 10. Будем беречь друг друга. 

                Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что 

люди разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит 

быть вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Тема 11.Дружим с добрыми словами. 

              Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть- 

доброжелательностью расположенность, добродушием. Грубость- нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость- жалостью, сочувствием и т. д. 

Тема 12. Любим добрые поступки. 

              Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых 

делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 

Тема 13. Умеем общаться. 

              Чтобы быть принятыми окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. 

Главное из них- проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его настроение и 

считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

Тема 14. Каждый интересен. 
             Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою 

изюминку, и всем от этого хорошо. 

 

Раздел 3. Этикет (6 часов) 

 

Тема 15.Премудрости дедушки Этикета. 

           Этикет-свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение 

этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 16. За столом с дедушкой Этикетом. 

  Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций за столом. 

Тема 17. Школьные правила этикета. 

          Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столово, 

на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 18. Когда рядом много людей. 

 Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в 

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Тема 19. Как решать семейные проблемы. 

 Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы 

не был крика, чтобы нравилосьбыть дома. 

Тема 20. Чистый ручеек вашей речи. 
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           Дети импровизируют, передовая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь 

должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток. 

 

Раздел 4. Этика отношений с окружающими. (6 часов). 

Тема 21. Душа-это наше творение. 

           Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет 

обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда…», «Я смеюсь, когда…», «Я 

радуюсь, когда…» 

Тема 22.Отворите волшебные двери добра и доверия. 

             Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не оставаться одиноким, 

добро украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца- двери добра и 

доверия. 

Тема 23.Вглядись в себя, сравни с другими. 

 Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и 

представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и других, мы 

задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 24. О настоящем и поддельном. 

            Настоящее - это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, 

жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия которые 

определяют наши отношения ко всему окружающему. 

Тема 25. Тепло родного дома. 

          Часто ли всей семьей собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло 

дома должно согревать всех его обитателей. 

Тема 26. Цветы, цветы - в них Родины душа. 

     Цветы - это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

  

Раздел 5. Этика отношений в коллективе. (8 часов) 

Тема 27. Чтобы быть коллективом. 

             Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, 

каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Тема 28. Коллектив начинается с меня. 

               Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, 

что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. 

Тема 29. Подарок коллективу. 

               Занятие проводится по традиционной методике. 

Тема 30.Секретные советы девочкам и мальчикам. 

 Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При 

обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 31. Скажи себе сам. 

 Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание на 

будущее и цель, как достичь намеченное. 

Тема 32. Вот и стали добрей и умней. 

            Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять 

себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и 

добрей. 

Тема 33-34. Гимназии посвящается. 

I. Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Семьеведение. 

 Школа этикета» в 3 классе 
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Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей; 

- вносить коррективы в действие после его завершения на основе его оценки учета 

характера сделанных ошибок, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой литературы для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в Интернет; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения результатов. 

 В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 

достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями разных социальных групп.  

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. 

Воспитательные результаты: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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- 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 гимназии, бережное отношение к ним. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 Список  учебно-методической литературы. 

 

Учебно-методическая литература 

1.«Семьеведение». Е.Ф.Купецковой,  Г.Н.Редя, И.Ф.Смирнова 

2.Козлов Н. И. Как относиться к себе и людям М., 1994. 

3.Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М.: Новая школа, 1993. 

 

 

4. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет: развитие коммуникативных способностей 

ребенка.- М.: Флинта: Наука, 2007  

5. Дик Н.Ф. Начальная школа. Премудрости маркиза Этикета, или Уроки вежливости на 

каждый день. Серия: С нашим классным - жизнь прекрасна! Феникс. 2008 

6. Курочкина И.Н.Культура поведения ребенка: Практические советы педагога: Школьная 

Пресса, 2005 

7. Максимова Т. Н. Классные часы.- Москва: «Вако»,2008г. 

8.  Насонкина С. А. Уроки этикета: Учебное пособие для детей младшего школьного возраста, 

Изд.: Детство-пресс, 2003 

9. Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов «Этика и 

этикет младших школьников». Москва: «Школьная Пресса», 2002г. 

 

Литература для учащихся: 

 

1.Данкова Р.Е. Вежливые дети. Стихи и рассказы о правильном и неправильном поведении.- 

Оникс 21 век, 2008г. 

2. Черенкова Е. Уроки этикета и вежливости для детей. Учимся играючи.-РиполКлассик Дом 

XXI век, 2008г. 

3.Панкеев И.А. Энциклопедия этикета для детей. Изд. 2-е, испр., доп.-М: Олма-Пресс, 2002. 

4. Хрусталева Е. Школа хороших манер для маленьких принцесс. - АСТ, 2008г. 

5.Пахомова О.Н. «Добрые сказки. Этика для малышей» Москва. Прометей 2003  

 

Технические средства обучения 

 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 -интеракивная доска 

 -мультимедийный проектор 

 -интернет-ресурсы 
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 -DVD-плеер, (видеомагнитофон),  
 - Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы:  электронное приложение к 

учебнику, тренажеры, компьютерные игры, презентации   

 -Презентации, соответствующие содержанию предмета 

  - Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов ( http://school-

collection.edu.ru/ ) 

 -компьютеры 

 

 

 

 

2.2.2.12 Курс развития познавательных способностей 

 

I.Пояснительная записка. 

 

     Ориентация современной школы на гуманизацию процесса  образования и разностороннее 

развитие личности ребенка предполагает необходимость сочетания собственно учебной 

деятельности с деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков 

учащихся, их познавательной активностью, способностью самостоятельно решать 

нестандартные задачи. 

     В последнее время кардинально изменились приоритеты в обучении. Целенаправленное и 

интенсивное комплексное развитие способностей ребенка становится одной из центральных 

задач образовательного процесса. Под развивающим обучением понимают такое обучение, при 

котором учащиеся  обучаются рациональным приемам применения знаний на практике. 

     Но проблема развития комплекса свойств личности, входящих в понятие «творческие 

познавательные способности», быстро не решается. Она требует длительной, постоянной и 

целенаправленной работы. 

     Все больше ученых сходятся во мнении, что начинать надо с развития познавательных 

способностей, обеспечивающих высокий уровень обучаемости, восприимчивости к обучению. 

Познавательные способности можно развивать, вырабатывая в себе определенные навыки и 

умения, а главное – привычку думать самостоятельно, отыскивать необычные пути к верному 

решению. 

В программе  содержится довольно эффективный подход, направленный в первую очередь на 

развитие ряда параметров, входящих в понятие «обучаемость» и обеспечивающих «победное» 

обучение детей. Среди этих показателей можно выделить важнейшие: 

 Быстрота реакции; 

 Психические механизмы, лежащие в основе эффективности любой познавательной 

деятельности (внимание, все виды памяти, воображение); 

 Умение логически мыслить; 

 Умение решать нестандартные, творческие задачи. 

 

 

Упражнения, подобранные в определенной последовательности, обеспечивают 

комплексное развитие различных видов памяти, внимания, развивают наблюдательность, 

воображение, способствуют развитию сенсорной и двигательной сфер ребенка, формируют 

нестандартное мышление. 

Методы и приемы организации деятельности четвероклассников на занятиях 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на 

развитие навыков самоконтроля. 

Занятия проводятся по специально разработанным и апробированным рабочим 

тетрадям «Юным умникам и умницам». Задания в них носят не оценочный, а обучающий и 

развивающий характер. Материал в них подобран таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим, что позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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утомительной. 

Цель обучения  

 

Цель данного курса – развитие познавательных способностей обучающихся на основе 

системы развивающих занятий. 

 

Задачи обучения  

 

Развитие мышления в процессе формирования основных приёмов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы. 

Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения. 

Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: чётко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументированно 

доказывать свою точку зрения. 

Формирование навыков творческого мышления, развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся. 

Формирование и развитие коммуникативных умений: умения общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин в практической деятельности. 

 

Основная идея программы  «Курс развития познавательных способностей» - «Делайте 

себя сами сегодня и каждый день!». 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

 

С учетом специфики данного курса в рабочей программе выделены следующие 

содержательные линии: «Развитие психических процессов (зрительной и слуховой памяти, 

внимания, быстроты реакции, мышления, воображения)», «Решение нестандартных задач», 

«Логически-поисковые задания». Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.  
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III. Описание места учебного предмета в учебном плане МБОУ гимназии № 9 города 

Кузнецка. 

 

Согласно  учебного  плана  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 9 города Кузнецка  на изучение курса   «Курс развития 

познавательных способностей» во 2классе  отводится 34 часа в год , 1 час в неделю -  из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

  

 

 

IV.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса во 2  классе является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех правила поведения, делать выбор, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с  учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

   Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: с помощью учителя отличать новое от уже 

известного. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных и 

схематических рисунков, схем): находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса во 2 классе является формирование 

следующих умений: 
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 Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 Выделять существенные признаки предметов; 

 Сравнивать между собой предметы, явления; 

 Обобщать, делать несложные выводы; 

 Классифицировать явления, предметы; 

 Определять последовательность событий; 

 Судить о противоположных явлениях; 

 Давать определения понятиям; 

 Выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 Выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

V. Содержание учебного предмета  

 

 В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.  

Развитие восприятия: развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных отношений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. 

Развитие памяти: диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания: диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма, 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления: формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметам, явлениям в 

соответствии с их признаками. Формировать умения выделять главное, существенное, 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путём решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи: развитие умения описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, 

небольшие рассказы-описания, сказки. Формирование умения давать несложные определения 

понятиям. 

 

VI.Тематическое планирование 

 

«Курс развития познавательных способностей» 2 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Кол-во часов 

1.  Выявление уровня 

развития познавательных 

процессов. 

 1 

2.  Развитие концентрации 

внимания. Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

Формирование умений: 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

 Определять цель выполнения 

заданий, во внеурочной 

деятельности  под руководством 

учителя.  

Использовать в своей 

деятельности простейшие 

1 
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приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

Ориентироваться в тетради: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в разнообразной 

литературе. 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

Участвовать в диалоге  

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь других.  

Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Оценивать  жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

3.  Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Ориентироваться в тетради: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в разнообразной 

литературе. 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты 

1 
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на основе существенных 

признаков. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

4.  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в разнообразной 

литературе. 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

 

1 

5.  Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Ориентироваться в тетради: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в разнообразной 

литературе. 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

1 

6.  Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

Группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

1 

7.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Участвовать в диалоге  

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь других.  

 

 

8.  Развитие быстроты 

реакции.  Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 
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9.  Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

1 

10.  Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

1 

11.  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

12.  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

Группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

1 

13.  Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей 

Группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

1 

14.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Ориентироваться в тетради: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в разнообразной 

литературе. 

 

1 

15.  Развитие быстроты 

реакции.  Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

Ориентироваться в тетради: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в разнообразной 

литературе. 

Сравнивать предметы, объекты: 

1 



 

447 

находить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

16.  Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Ориентироваться в тетради: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в разнообразной 

литературе. 

 

1 

17.  Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Ориентироваться в тетради: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в разнообразной 

литературе. 

 

1 

18.  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

Участвовать в диалоге  

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь других.  

 

1 

19.  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

Ориентироваться в тетради: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в разнообразной 

литературе. 

 

1 

20.  Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 
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21.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

22.  Развитие быстроты 

реакции.  Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

23.  Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

24.  Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

25.  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

аналитических 

способностей. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

1 
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информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

26.  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

27.  Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

Развитие аналитических 

способностей. 

Участвовать в диалоге  

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь других.  

 

1 

28.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

29.  Развитие быстроты 

реакции.  Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

30.  Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Участвовать в диалоге  

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь других.  

1 
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31.  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

32.  Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

Развитие аналитических 

способностей. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

33.  Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

34 Выявление уровня 

развития познавательных 

процессов на конец 

учебного года. 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 
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VII. Планируемые результаты  изучения учебного предмета « Курс развития 

познавательных способностей»во 2  классе 
 

Ученик научится: 

 Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 Выделять существенные признаки предметов; 

 Сравнивать между собой предметы, явления; 

 Обобщать, делать несложные выводы; 

 Классифицировать явления, предметы; 

 Определять последовательность событий; 

 Судить о противоположных явлениях; 

 Давать определения понятиям; 

 Выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 Выявлять закономерности и проводит аналогии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для    всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех правила поведения, делать выбор, как поступить. 

 Самостоятельно рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать,    

анализировать, находить частное и общее, устанавливать простые закономерности. 

 Устанавливать иерархию понятий, вычленять более широкие и более узкие понятия, 

находить связи между родовыми и видовыми понятиями. 

 таким элементам анализа, как выявление и других связей между явлениями и 

понятиями: рядоположенность, порядок следования, противоположность, наличие тех 

или иных функциональных отношений, часть и целое. 

 Правильно ставить цели для запоминания материала. 

 Восприятие становиться думающим: 

 Более анализирующим 

 Более дифференцирующим 

 Принимает характер организованного наблюдения 

 В целом за период обучения ребенка в начальном звене школы у него должны 

сформироваться следующие качества: произвольность, рефлексия, мышление в понятиях; он 

должен успешно освоить программу курса «Основы культуры мышления»; у него должны 

быть сформированы основные компоненты учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

VIII.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Учебно-методическая литература. 

 

1. О.Холодова Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 
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способностей (7-78лет): Рабочие тетради: В 2-х частях. – М.: Росткнига, 2015. 

2. О.Холодова Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей / Методическое пособие, 2 класс. + Программа курса «РПС». – М.: 

Росткнига, 2012– 222 с 

3. О.Холодова Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (9-10 лет) / Методическое пособие, 4 класс. + Программа курса 

«РПС». – М.: Росткнига, 2012– 222 с 

 

4. Н.К.Винокурова Развиваем способности детей. 2 класс. – М.: Росмэн-Пресс, 

2004. – 79 с. 

 

5. Н.К.Винокурова Развиваем способности детей. 4 класс. – М.: Росмэн-Пресс, 

2004. – 79 с. 

 

6. Н.В.Бабкина Радость познания. Программа занятий по развитию познавательной 

деятельности младших школьников: Книга для учителя. – М.: АРКТИ, 2000. – 78 

с. 

 

Наглядные средства обучения 

Карточки, схемы,ребусы,кроссворды 

Счетные палочки, геометрические фигуры из бумаги 

Пазлы, разрезные картинки 

Цветная бумага, карандаши, ластик, простой карандаш 

 

Технические средства обучения 

 

– интерактивная доска 

– ноутбук; 

– мультимедийный проектор; 

– нетбуки учащихся 

– мультимедийные презентации 

– интерактивные тренажёры 
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План внеурочной деятельности МБОУ гимназии №9 города Кузнецка. 

Нормативным основанием формирования плана внеурочной деятельности МБОУ гимназии 

№9 города Кузнецка  является  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 года № 373 

с последующими изменениями), 

 письмо Министерства образования РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»,   

инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 1-4-

х классах образовательных организациях Пензенской области в 2015-2016 учебном году, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования».  

          План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности  МБОУ гимназии №9 города Кузнецка  определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования  с учетом интересов 

обучающихся. Для каждого класса отводится 4 часа в неделю. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1-м классе на 33 учебные 

недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 
План внеурочной деятельности 

в 1- 4  классах МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

Направления Название курса 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Компас в страну 

здоровья 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

 

Семьеведение.  

Школа этикета 

1   1 

Общекультурное Вливаясь в эту красоту, 

и Я расту 

1 1 1  

Общеинтеллектуаль- 

ное 

 

ТРИЗ – Технология 

инноваций 

 1 1 1 

 Юным умникам и 

умницам 

1 1 1 1 
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Курс внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного 
направления «Компас в страну здоровья» 1 – 4 классы 

 

I. Пояснительная записка 
Сохранение здоровья подрастающего поколения является самой насущной проблемой 

государства. Школа - идеальный центр для воспитания культуры здоровья и формирования 

здорового образа жизни учащихся. Культура здоровья, являющаяся составной частью базовой 

культуры, призвана развивать осознанное отношение школьников  к своему здоровью как 

главной жизненной ценности. Физическое воспитание во внеурочное время тесно связано с 

нравственным, трудовым, умственным, эстетическим воспитанием школьника и активно 

содействует всестороннему развитию детей, учит четкому подчинению дисциплине, 

выполнению правил, норм спортивной этики.  

 Рабочая программа является комплексной по содержанию деятельности и 

ориентирована на достижение результатов. В основе содержания данной программы лежит 

обучение школьников подвижным играм с элементами спортивных игр. Подвижные игры 

подобраны с учетом анатомо-психологических особенностей детского организма, 

способствуют совершенствованию двигательных навыков, физического развития, укреплению 

здоровья, развитию коммуникативных качеств младших школьников. 

 Основой формирования личности школьника является его деятельность, которая 

осуществляется вместе с учителем и под его руководством. Каждую подвижную игру следует 

использовать для воспитания положительных нравственных качеств, укрепления воли, 

развития творческой активности детей. Формирование у школьников волевых качеств, черт 

характера, привычек и навыков поведения предполагает использование подвижных игр и 

самобытных физических упражнений в школьной программе. Игровая деятельность дает 

больше эффекта, так как всегда связана с возникновением и развитием между играющими 

определенных отношений, что способствует активному общению детей, установлению 

контакта с одноклассниками.  

 В игровой деятельности создаются благоприятные условия для развития внимания, 

памяти, ориентации. Подвижные игры позволяют раскрывать потенциальные возможности и 

творческую инициативу ребенка, поскольку: 

– создают условия для их активности; 

– предоставляют возможность выбора; 

– создают проблемные ситуации, из которых дети ищут выход сами; 

– предлагают придумывать новые игры, эстафеты, мини-соревнования, упражнения для своих 

товарищей; 

– нацеливают на способ достижения результата; 

– учат осмысливать, контролировать и оценивать собственные действия и действия своих 

товарищей; 

– развивают учебно-познавательные мотивы. 

При проведении подвижных игр во внеурочной деятельности в зависимости от ситуации  

сочетаются фронтальный и групповой методы,  ученикам показываются  игры с небольшим 

составом участников, которые они могут организовать в часы досуга, во дворах и на школьной 

площадке. 

В подвижных играх участникам приходится исполнять различные роли (водящего, судьи, 

помощника судьи, организатора игры и т.д.), что развивает у них организаторские навыки.                 

Подвижные игры обладают еще одним достоинством: играющие в зависимости от уровня 

физической подготовки сами регулируют интенсивность нагрузок, выбирая моменты для 

отдыха. Их соревновательный характер приводит к значительному эмоциональному накалу, 

мобилизации всех сил и повышению работоспособности. 

 

Структура занятия: 

 

Вводная часть. Выполнение общеразвивающих упражнений.                            
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 Цель – подготовить организм к основным видам движения. 

Основная часть. Разучивание подвижных игр. 

Цель:  совершенствование умений играть в подвижные игры, развитие двигательных качеств, 

личностное развитие учащихся. 

Заключительная часть. 

Цель: содействовать более быстрому восстановлению организма учащихся, осмысление ими 

результативности собственной учебно-познавательной деятельности. 

 

Цель программы    

 Целью данной программы является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связано с решением следующих 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  и физическом развитии; 

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. 

 

 

В плане внеурочной деятельности  МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка  на  курс  «Компас в 

страну здоровья» спортивно  –оздоровительного направления в 1- 4 классах  отводится 135 

часов в год   (1 час в неделю).  1 класс – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. 

 

Планируемые результаты изучения внеурочного курса «Компас в страну здоровья»  

спортивно – оздоровительного   направления 
 

Курс  внеурочной деятельности  «Компас в страну здоровья» как система разнообразных  

форм занятий физическими упражнениями 

 

Ученик  научится:  

-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

-активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях 

-самостоятельно проводить подвижные игры,анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельных проведений подвижных игр  

, оказывать помощь в организации и проведении занятий 

 

-использовать подвижные и спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений  с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья;  
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-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

-участвовать в подвижных играх, участвовать в спортивных играх 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Ученик научится 

-организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

-представлять подвижные игры  как средство укрепления здоровья, физического развития . 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку одноклассникам в игре; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры  

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-в доступной форме объяснять правила игр. 

Активно принимать участие в школьных и гордских соревнованиях: по мини-футболу, 

веселых стартах ,в Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО», посвящённой Всемирному дню 

здоровья ,в спартакиаде школьников в своей возрастной группе. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

-проводить подвижные игры. 

-заниматься оздоровительной ходьбой, легкоатлетическими упражнениями ,лыжными 

прогулками.  

Ученик получит возможность принять участие в школьных, кустовых, городских 

соревнованиях 

 

Соревнования/командно-

личные 

школьные Кустовые  Городские 

Смотр строя и песни 

«Статен в строю, силен в 

бою» 

+  + 

Осенний кросс золотая 

осень 

+ +  

Веселые старты + + + 

Подвижные игры + +  

Лыжня России + + + 

Открытые занятия для 

родителей  «Мы 

команда!» 

+   

 В Всероссийской акции 

«Мы готовы к ГТО», 

+   

Легкоатлетические 

упражнения. Весенний 

кросс 

+ +  

Эстафеты + +  

Спортивные игры. 

Пионербол 

+ +  
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Подвижные игры. + +  

Школьная футбольная 

лига 

+ + + 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Универсальные компетенции:  

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты:  

умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность; 

умение  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные  результаты:  

умение характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми.сохранять, 

сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

представлять подвижные игры  как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку одноклассникам в игре; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

в доступной форме объяснять правила игр. 
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Учебно – тематический план. 

1 класс – 33 часа 
№ Тема занятий  Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Часы  

1 Инструктаж. Правило поведения на 

занятиях в спортивном зале. 

Подвижные игры. Развитие 

координации. 

Рассказывать о правильном 

подборе одежды для игр и 

прогулок на свежем воздухе. 

Обьяснять пользу подвижных игр. 

Развитие быстрой реакции на 

сигнал 

1 

2 Подвижная игра» Найди свое место». 

Развитие ловкости 

Использовать подвижные игры для 

организации активного отдыха и 

досуга. Развитие внимания 

1 

3 Подвижная игра»Найди свое 

место».Эстафета 

 

Выбирать для проведения 

подвижных игр водящего и 

капитана команды Воспитание 

внимания, быстроты 

1 

4 Развитие ловкости 

Подвижные игры 

Распределяться на команды с 

помощью считалок 

1 

5 Подвижная игра 

«Вороны,воробьи»Разучивание игры 

«Пионербол» 

Объяснять и демонстрировать 

спортивную игру пионербол 

Развитие координации, внимания 

1 

6  Подвижные игры 

«Пятнашки»,Пионербол. Развитие 

силы. 

Характеризовать исходные 

положения как различные позы 

тела ,с которых начинают 

выполнять 

упражнения(разминочные) 

1 

7 Развитие ловкости.Игра –

эстафета»Гонка мячей над головой» 

Находить отличия в выполнение 

игр,эстафет 

1 

8  Подвижная игра. «К своим 

флажкам»Строевые упражнения 

Определять причины 

возникновения трудностей в 

выполнение сложных элементов 

спортивных игр 

1 

9 Подвижные игры.Развитие силовых 

качеств 

Составлять и регулярно обновлять 

упражнения для развитие силовых 

качеств 

1 

10  

Игра эстафета. Правила поведения на 

занятиях в спортивном зале .Развитие 

гибкости 

Называть правила подвижных игр 

и выполнять их в процессе игровой 

деятельности.  

1 

11 Подвижные игры 

Элементы мини-футбола.Развитие 

координации 

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной и игровой 

деятельности 

1 

12  Подвижная игра «Молекулы» 

Развитие ловкости  

Проявлять 

смелость,волю,решительность 

1 

13 Подвижные игры «Космонавты» 

Развитие силовых качеств 

Проявлять активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач , возникающих 

в процессе игры. Воспитание 

чувств коллективизма 

1 

14 Подвижные игры «пчелка»Элементы 

мини-футбола. Развитие гибкости 

Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности , уметь 

1 



 

459 

управлять ими. Развитие быстроты 

15 «Мини-футбол.Развитие 

координации. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

деятельности 

1 

16 Мини-футбол. Развитие ловкости Выполнять разученные приемы 

игры в футбол в игровых условиях 

1 

17 Эстафеты с баскетбольными мячами. 

Развитие силовых качеств 

Выполнять разученные приемы 

игры в баскетбол  в игровых 

условиях .Воспитание чувств 

коллективизма 

1 

18 Техника  безопасности на занятиях в 

спортивном зале Эстафеты с 

баскетбольными мячами.  

Выполнять ведение мяча на месте, 

в движении 

1 

19 «Веселые старты». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Принимать активное участие в 

национальных играх, включаться в 

соревновательную деятельность 

1 

20 Эстафеты. Развитие выносливости. Демонстрировать в приросты 

результатов в показателях 

развития основных физических 

качеств 

1 

21 Подвижные игры. «Салки – ноги от 

земли». 

Развитие координации 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач 

,возникающих в процессе 

подвижных игр 

1 

22 Подвижные игры. «Через ручеек». 

Развитие координации. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач 

,возникающих в процессе 

подвижных игр. 

1 

23 Подвижные игры. «Заяц без логова».  Проявлять доброжелательность 

,сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей 

команды в процессе игровой 

деятельности. 

1 

24 Подвижные  игры «Парашютисты». 

Развитие прыгучести. 

Выполнять разученные 

технические приемы игр в игровых 

условиях 

1 

25 Подвижные игры. «Пятнашки по 

кругу» Эстафета с баскетбольными 

мячами. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

деятельности 

1 

26 Эстафета с баскетбольными мячами. Выполнять разученные приемы 

игры в баскетбол  в игровых 

условиях 

1 

27 Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях в спортивном зале. 

Эстафета с короткими скакалками.  

Соблюдать дисциплину и четко 

взаимодействовать с товарищами 

при выполнении  

Игровых упражнений 

1 

28 Эстафеты. Игра в мини-футбол. Выполнять разученные приемы 

игры в футбол в игровых условиях 

1 

29 Подвижные игры. «Рыбаки и рыбки» Проявлять активность .волю  в 

решении игровых задач 

,возникающих в процессе 

подвижных игр 

1 

30 Подвижные игры. «Пустое место» Проявлять активность и 1 
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инициативу при решении 

вариативных задач , возникающих 

в процессе игры 

31 Подвижные игры. «Солнышко» Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности , уметь 

управлять ими 

1 

32 Подвижная игра «Пятнашки» Игра 

«Кто быстрее повернется» 

Называть правила подвижных игр 

и выполнять их в процессе игровой 

деятельности .Развитие быстроты 

движения, внимания, ловкости 

1 

33 Веселые старты. Техника 

безопасности в каникулярные дни на 

спортивных площадках, при 

плавании в открытых и закрытых 

водоемах. 

Соблюдать дисциплину и четко 

взаимодействовать с товарищами 

при выполнении  

Игровых упражнений 

1 

 

 

2 класс – 34 часа 
№ п/п Тема занятия  Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Кол-

во 

часов 

1 Инструктаж. Правило поведения 

на занятиях в спортивном зале. 

Подвижные игры. Развитие 

координации. 

Усвоение основных понятий: 

дыхание,  дети объясняют,  как 

нужно дышать при беге, при 

выполнении упражнений. 

Усваивают правила   построения,  в 

метании. Соблюдают ТБ Развитие 

быстрой реакции на сигнал 

1 

2 Подвижная игра    «Найди свое 

место» Развитие ловкости. 

Развитие внимания 1 

3 Подвижные игры « Найди свое 

место» Эстафета. 

Развитие внимания и памяти 1 

4 Развитие ловкости. Подвижные 

игры 

Развитие внимания, координации 1 

5 Подвижная игра «Вороны 

,воробьи»Разучивание игры 

«Пионербол» 

Развитие дисциплинированности, 

навыков строевой подготовке 

1 

6  Подвижные игра 

«Пятнашки»,Пионербол»Развитие 

силы. 

Развитие координации движений, 

быстроты 

1 

7 Развитие ловкости.Игра-

эстафета.«Гонка мячей над 

головой» 

Воспитание инициативы, 

творческого подхода 

1 

 

8 

Подвижная игра «К своим 

флажкам».Строевые упражнения 

Тренировка вестибулярного 

аппарата 

1 

9  Подвижные игры. Развитие 

силовых качеств. 

Развитие умения сохранять 

правильную осанку, равновесие 

1 

10 Игра эстафета .Правила поведения 

на занятиях в спортивном 

зале.Развитие гибкости 

Воспитание внимания, культуры 

поведения 

1 

11 

 

Подвижные  игры Элементы 

мини-футбола.  Развитие 

Развитие быстроты, ловкости, 

смелости Развитие быстроты, 

1 
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координации ловкости, прыгучести, силы. 

Развитие памяти и воображения. 

Развитие навыков сотрудничества в 

игре. 

12 

 

Подвижная игра  

«Молекулы».Развитие ловкости 

Развитие быстроты, ловкости, 

скорости 

1 

13 

 

Подвижные игры 

«Космонавты».Отжимание. 

Развитие силовых качеств 

Развитие быстроты, скорости 

движения 

1 

 

14 

 

Подвижные игры. 

«Пчелки».Элементы мини-

футбола.Развитие гибкости 

Развитие быстроты, координации 1 

15 Мини футбол.Развитие 

координации 

Развитие быстроты Развитие 

быстроты, ловкости, прыгучести, 

силы. Развитие памяти и 

воображения. Развитие навыков 

сотрудничества в игре. 

1 

16 Мини – футбол. Развитие ловкости Развитие прыгучести, 

решительности, ловкости 

1 

17 Эстафеты с баскетбольными 

мячами.Развитие силовых качеств 

Осваивают правила игр. 

Распределяют роли в играх, 

оценивать результат 

1 

18 Техника безопасностина занятиях 

в спортивном зале .Эстафеты с 

баскетбольными мячами 

Осваивают технику упражнений, 

работать в группе, выполнять 

правила поведения в игре и в паре 

1 

19 Веселые старты.Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Развитие выносливости, скоростных 

качеств 

1 

20 Эстафеты .Развитие 

выносливости. 

Развитие скоростных качеств, 

ловкости 

1 

21 Подвижные игры. «Салки ноги от 

земли»Развитие координации. 

Развитие быстроты реакции, 

воспитание выдержки, терпения 

1 

22 Подвижные игры.»Через 

ручеек».Развитие координации. 

Развитие быстроты движения, 

внимания, ловкости 

1 

 

23 

Подвижные игры.»Заяц без 

логова» 

Развитие координации движений 

Работать в группе, выполнять 

правила поведения в игре. 

Распределять роли в соревновании, 

оценивать результат, осваивают 

технику выполнения, 

1 

24 Подвижные игры»Парашютисты» Развитие скоростных качеств 1 

25 Подвижные игры. Пятнашки по 

кругу. 

Развитие ловкости, координации 

движения 

1 

26 Эстафеты с баскетбольными 

мячами. 

Осваивают правила игр. 

Распределяют роли в играх, 

оценивать результат 

1 

 

27 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях в 

спортивном зале. Эстафета с 

короткими скакалками 

Осваивают технику упражнений, 

работать в группе, выполнять 

правила поведения в игре и в паре 

1 

28 Спортивные игры.Пионербол Развитие координации, внимания 

Работать в группе, выполнять 

правила поведения в игре. 

Распределять роли в соревновании, 

1 
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оценивать результат, осваивают 

технику выполнения, 

29 Игра «Отбор мяча» Эстафеты. 

Развитие ловкости. 

Развитие скорости, 

сообразительности 

1 

30 Эстафеты с волейбольными 

мячами. 

Воспитание чувств коллективизма 1 

31 Эстафеты с футбольными 

мячами.Элементы футбола.  

Воспитание чувства коллективизма, 

внимания Работать в группе, 

выполнять правила поведения в 

игре. Распределять роли в 

соревновании, оценивать результат, 

осваивают технику выполнения. 

1 

32 Игра «Кто быстрее 

повернется».Элементы футбола. 

Развитие ловкости. 

Воспитание внимания, быстроты 1 

33 Игра мини-футбол. Развитие 

выносливости. 

Развитие прыгучести 1 

34 Веселые старты. Техника 

безопасности в каникулярные дни 

на спортивных площадках, при 

плавании в открытых и закрытых 

водоемах. 

Воспитание внимания, быстроты 

Работать в группе, выполнять 

правила поведения в игре. 

Распределять роли в соревновании, 

оценивать результат, осваивают 

технику выполнения, 

1 

 

3 класс – 34 часа 

 
№ п/п Тема занятия  Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Кол-

во 

часов 

1 Техника  безопасности на уроках 

физ-ры ,работы в спортивном зале, 

на спортивной площадке. Ловля 

мяча после отскока. 

Развитие быстрой реакции на 

сигнал 

1 

2 Элементы спортивных игр-

пионербол. 

Развитие координации 

Развитие внимания 1 

3 Ведение мяча.Эстафета с 

баскетбольными мячами. Развитие 

ловкости» 

Развитие внимания и памяти 1 

4  Мини-футбол. Эстафета с 

футбольными мячами 

Развитие ловкости. 

Развитие внимания, координации 1 

5 Ведение мяча, ловля мяча  после 

отскока 

игра «Пионербол» 

Развитие дисциплинированности, 

навыков строевой подготовке 

1 

6  Подвижные игры «Пионербол» 

Развитие координации 

Развитие координации движений, 

быстроты 

1 

7 Развитие ловкости 

Игра-эстафета 

«Гонка мячей над головой» 

Пионербол» 

Воспитание инициативы, 

творческого подхода 

1 

 Мини-футбол. Эстафета с Тренировка вестибулярного 1 
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8 футбольными мячами 

Строевые упражнения 

аппарата 

9  Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольными мячами. Развитие 

ловкости» 

Развитие умения сохранять 

правильную осанку, равновесие 

1 

10 Игра эстафета .Правила поведения 

на занятиях в спортивном зале. 

Развитие гибкости 

Воспитание внимания, культуры 

поведения 

1 

11 

 

Подвижные  игры Элементы 

мини-футбола.   

Развитие координации 

Развитие быстроты, ловкости, 

смелости 

1 

12 

 

Подвижная игра  «Молекулы» 

Игра-эстафета 

«Гонка мячей над головой» 

Пионербол» 

Развитие ловкости 

Развитие быстроты, ловкости, 

скорости 

1 

13 

 

Подвижные игры «Космонавты» 

Отжимание. 

Развитие силовых качеств 

Развитие быстроты, скорости 

движения 

1 

 

14 

 

Подвижные игры. 

«Пчелки»Элементы мини-футбола 

Развитие гибкости 

Развитие быстроты, координации 1 

15 Мини футбол. 

Развитие координации 

Развитие быстроты 1 

16 Мини – футбол 

Развитие ловкости 

Развитие прыгучести, 

решительности, ловкости 

1 

17 Эстафеты с баскетбольными 

мячами 

Развитие силовых качеств 

Развитие координации, ловкости 1 

18 Правило поведения в спортивном 

зале .Игра «Ловишки». 

Развитие ловкости 1 

19 Подвижные игры.Эстафеты с 

баскетбольными  

мячами 

Развитие выносливости, скоростных 

качеств 

1 

20 Эстафеты с баскетбольными 

мячами.Развитие координации 

Развитие скоростных качеств, 

ловкости 

1 

21 Элементы футбола. 

Остановка мяча 

Развитие быстроты реакции, 

воспитание выдержки, терпения 

1 

22 Техника безопасности на занятиях 

в спортивном зале.Общая 

физическая подготовка 

Развитие быстроты движения, 

внимания, ловкости 

1 

 

23 

Игра «Вызов номеров» Развитие 

скоростных качеств 

Развитие координации движений 1 

24 Игра «Догони осаль»Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Развитие скоростных качеств 1 

 

25 

 

Круговая эстафета. Развитие 

ловкости. 

Развитие ловкости, координации 

движения 

1 

26 Спортивные игры. Пионербол. Развитие ловкости 1 

 

27 

Спортивные игры. Пионербол. 

Развитие ловкости. 

Развитие быстроты 1 
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28 Спортивные игры. 

Пионербол 

Развитие координации, внимания 1 

29 Игра «Отбор мяча» Эстафеты. 

Развитие ловкости. 

Развитие скорости, 

сообразительности 

1 

30 Эстафеты с волейбольными 

мячами. 

Воспитание чувств коллективизма 1 

31 Эстафеты с футбольными мячами. 

Элементы 

Футбола.  

Воспитание чувства коллективизма, 

внимания 

1 

32 Игра «Кто быстрее 

повернется»Элементы футбола. 

Развитие ловкости. 

Воспитание внимания, быстроты 1 

33 Игра мини-футбол. Развитие 

выносливости. 

Развитие прыгучести 1 

34 Веселые старты. Техника 

безопасности в каникулярные дни 

на спортивных площадках, при 

плавании в открытых и закрытых 

водоемах. 

Воспитание внимания, быстроты 1 

 

 

4 класс – 34 часа 
№ п/п Тема занятия  Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Кол-

во 

часов 

1 Техника безопасности на занятиях 

в спортивном зале, на спортивной 

площадке 

Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

занятий на открытой площадке 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов.  

Развитие скоростных способностей. 

Уметь правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге 

1 

2 Бег и беговые упражнения 

Развитие выносливости 

Развитие скоростных качеств, 

внимания, координации движений, 

развитие навыков сотрудничества в 

игре 

1 

3 Технические и тактические 

действия в спортивных играх. 

Игра Пионербол.Развитие силы 

Совершенствовать технику 

передачи и ловли баскетбольного 

мяча. 

Работать в группе, выполнять 

правила поведения в игре. 

Распределять роли в соревновании 

1 

4 Групповые тактические действия в 

игре по пионерболу. Стойки и 

перемещения в игре.Развитие 

координации 

Работать в группе, выполнять 

правила поведения в игре. 

Распределять роли в соревновании, 

1 

5 Стойки и перемещения 

волейболиста.Развитие 

скоростных качеств 

Развитие скоростных качеств, 

внимания, координации движений, 

развитие навыков сотрудничества в 

игре 

1 

6 Стойки и перемещения Работать в группе, выполнять 1 
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волейболиста .Нижняя прямая 

подача.Развитие выносливости 

правила поведения в игре. 

Распределять роли в соревновании, 

7 Инструктаж по технике  

безопасности при игре в баскетбол 

Развитие координации 

Ведение мяча в движении на 

скорость.Совершенствовать 

технику передачи и ловли 

баскетбольного мяча.Эстафеты с 

элементами баскетбола 

1 

 

8 

Основные правила соревнований 

по баскетболу 

Развитие силовых качеств 

Ведение мяча в движении на 

скорость.Совершенствовать 

технику 

передачи и ловли баскетбольного 

мяча.Эстафеты с элементами 

баскетбола 

1 

9 Развитие выносливости. Правило 

поведения на уроках  физкультуры 

в спортивном зале 

Взаимодействие со сверстниками  в 

процессе игры соблюдение ТБ 

1 

10 Правило поведения на уроках в 

спортивном зале. Бег с мячом и 

способы ведение мяча 

Работать в группе, выполнять 

правила поведения в игре. 

Распределять роли в соревновании, 

1 

11 

 

Развитие силы.Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

Взаимодействие со сверстниками  в 

процессе игры соблюдение ТБ 

1 

12 

 

Бег с мячом и способы ведение 

мяча 
Развитие  в игре двигательных 

качеств быстроты , ловкости, 

внимания 

1 

13 

 

Нападающий удар. Игра  в 

баскетбол 3*3 

Развитие  в игре двигательных 

качеств быстроты , ловкости, 

внимания 

1 

 

14 

 

Способы ловли мяча и бросков 

мяча в корзину.Игра в баскетбол 

3*3 

Учить правилам игр.  Развивать 

быстроту. Воспитывать 

дисциплину. 

1 

15 Технические и тактические 

навыки в игре.Игра в баскетбол 

3*3 

Учить выполнять различные 

варианты передачи мяча. Развивать 

ловкость. Воспитывать 

коллективизм. 

1 

16 Техника бросков мяча в корзину 

Игра в баскетбол 

 Учить выполнять различные 

варианты передачи мяча.  Развивать 

ловкость. Воспитывать 

коллективизм. 

1 

17 Техника безопасности на занятиях 

в спортивном зале 

 Учить выполнять различные 

варианты передачи мяча. Развивать 

ловкость. Воспитывать 

коллективизм. 

1 

18 Общая физическая 

подготовка.Игра в пионербол. 

Учить выполнять различные 

варианты передачи мяча. Развивать 

ловкость. Воспитывать 

коллективизм. 

1 

19 Общая физическая 

подготовка.Игра в 

пионербол.Развитие ловкости 

Развивать силу. Воспитывать 

активность 

1 

20   Упражнения в приеме и 

передачах мяча .Игра в пионербол 

Развивать координацию. 

Воспитывать внимание. 

1 

21 Упражнения в приеме и передачах 

мяча .Упражнения для 

Развивать координацию. 

Воспитывать внимание. 

1 
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совершенствования техники игры 

в пионербол 

22 Упражнения в приеме и передачах 

мяча 

Учить правилам игр. Развивать 

быстроту. Воспитывать уважение к 

товарищам. 

1 

 

23 

Развитие силовых 

качеств.Подвижные игры 

 Учить выполнять различные 

варианты передачи мяча. 2. 

Развивать ловкость. Воспитывать 

коллективизм. 

1 

24 Развитие координации.Игра в 

пионербол. 

 Учить выполнять различные 

варианты передачи мяча. Развивать 

ловкость. Воспитывать 

коллективизм. 

1 

 

25 

 

Развитие скоростно – силовых 

способностей методом круговой 

тренировки 

Учить технике бега. Развивать 

быстроту. Воспитывать уважение к 

товарищам. 

1 

26 Специальные общеразвивающие 

упражнения для мини-футбола. 

соблюдать правила игры, развитие 

навыков сотрудничества, умение  не 

создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций,  

1 

 

27 

Старты и стартовые разгоны.Игра 

«Перестрелка» 

 Показать презентацию об истории 

возникновения упражнений, 

показать движения первобытных 

людей, показать современные виды 

соревнований 

1 

28 Спринтерский бег 

Игра «Мяч в воздухе» 

Научиться выполнять высокий 

старт. Развитие быстроты, 

внимания. 

1 

29 Эстафетный бег до 200 

метров.Игра «Рывок за мячом» 

Научиться выполнять высокий 

старт, Развитие быстроты, 

внимания 

1 

30 Игра «Борьба за мяч» Развитие скоростных качеств, 

внимания, координации движений, 

развитие навыков сотрудничества в 

игре. 

1 

31 Эстафеты с предметами.Развитие 

ловкости 

Закрепление навыков бега и 

прыжков в играх. Показать 

презентацию о системах организма. 

1 

32 Этапные эстафеты до 50 м. Усвоение основных понятий: 

дыхание,  дети объясняют,  как 

нужно дышать при беге, при 

выполнении упражнений. 

Усваивают правила   построения,  в 

метании. Соблюдают ТБ. 

1 

33 Игра мини-футбол.Развитие 

выносливости 

 Усвоение правил   поведения,  по 

футболу. Развитие внимания, 

координации движений 

1 

34 Игра мини – футбол.Развитие 

скорости 

Работать в группе, выполнять 

правила поведения в игре. 

Распределять роли в соревновании, 

оценивать результат, осваивают 

1 
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Содержание программы 

1 класс 

 
 Разделы программы Количество часов 

1 Подвижные игры 18 

2 Основные содержательные линии  

3 Спортивные игры Подвижные игры с 

элементами спорта 

Футбол.Баскетбол.Пионербол  

10 

4 Самостоятельные игры 

(организация и проведение 

подвижных игр на спортивных 

площадках и в спортивном зале) 

5 

5 Развитие физических качеств 

Развитие силы. 

координации, ловкости, быстроты. 

В процессе занятий 

 итого 33 

 

 

 

2 класс 

 
 Разделы программы Количество часов 

1 Подвижные игры 9 

2 Основные содержательные линии  

3 Спортивные игры Подвижные игры с 

элементами спорта 

Футбол.Баскетбол.Пионербол  

19 

4 Самостоятельные игры 

(организация и проведение 

подвижных игр на спортивных 

площадках и в спортивном зале) 

6 

5 Развитие физических качеств 

Развитие силы. 

координации, ловкости, быстроты. 

В процессе занятий 

 итого 34 

 

3 класс 
 Разделы программы Количество часов 

1 Подвижные игры 9 
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2 Основные содержательные линии  

3 Спортивные игры Подвижные игры с 

элементами спорта 

Футбол.Баскетбол.Пионербол  

19 

4 Самостоятельные игры 

(организация и проведение 

подвижных игр на спортивных 

площадках и в спортивном зале) 

6 

5 Развитие физических качеств 

Развитие силы. 

координации, ловкости, быстроты. 

В процессе занятий 

 итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 
 Разделы программы Количество часов 

1 Подвижные игры 7 

2 Основные содержательные линии  

3 Спортивные игры Подвижные игры с 

элементами спорта 

Футбол.Баскетбол.Пионербол  

20 

4 Самостоятельные игры 

(организация и проведение 

подвижных игр на спортивных 

площадках и в спортивном зале) 

7 

5 Развитие физических качеств 

Развитие силы. 

координации, ловкости, быстроты. 

В процессе занятий 

 итого 34 
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III.Методическое и материально – техническое обеспечение курса. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт начального общего 

образования по физической 

культуре  

Д Стандарт по 

физической культуре, 

примерные 

программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

по физической 

культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Основная  образовательная 

программа начального  общего 

образования МБОУ гимназии № 9 

города Кузнецка 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по 

физической культуре  

 

Д 

1.4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

1.5 Научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению  

Д В составе 

библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по 

физической культуре для учителей

  

Д Методические 

пособия и 

рекомендации, 

журнал «Физическая 

культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности  

Д  

2.2 Плакаты методические  Д Комплекты плакатов 

по методике 

обучения 

двигательным 

действиям, 

гимнастическим 

комплексам, 

общеразвивающим и 
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корригирующим 

упражнениям 

3 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

3.1 Щит баскетбольный игровой Д  

3.2 Стенка гимнастическая Г  

3.3 Скамейки гимнастические Г  

3.4 Стойки волейбольные Д  

3.5 Перекладина гимнастическая 

пристенная 

Д  

3.6 Канат для лазания Д  

3.7  Обручи гимнастические Г  

3.8  Комплект матов гимнастических Г  

3.9  Перекладина навесная 

универсальная 

Д  

3.10 Набор для подвижных игр  К  

3.11 Аптечка медицинская Д  

3.12 Спортивный туризм (палатки, ) Г  

3.13 Стол для настольного тенниса Д  

3.14 Комплект для настольного тенниса Г  

3.15 Мячи футбольные Г  

3.16 Мячи баскетбольные Г  

3.17 Мячи волейбольные Г  

3.18 Сетка волейбольная Д  

3.19 Оборудование полосы препятствий Д  

4  Спортивные залы (кабинеты) 

4.1  Спортивный зал игровой 

(гимнастический) 

  С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

4.2  Кабинет учителя   Включает в себя: 

рабочий стол, стулья, 

шкафы книжные 

(полки) 

5  Пришкольный стадион (площадка) 

5.1  Легкоатлетическая дорожка Д  

5.2 Сектор для прыжков в длину  Д  

5.3 Игровое поле для футбола (мини-

футбола)  

Д  

5.4 Гимнастический городок  Д  

5.5 Полоса препятствий  Д  

5.6 Лыжная трасса  Д  

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз. 

К — комплект  

 Г—комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько 

учащихся. 

Учебно-методическая литература 

 

Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. 

Матвеев Л.П., Новикова А.Д. Теория и методика физической культуры. 

Методические журналы «Физкультура в школе» 

Тульпо В.Л. Спортивные игры. 

Бутин И.М,, Бутина И.А., Леонтьева Т.Н., Масленников С.М. Физическая культура в 

начальных классах 

Ковалько В.И. Младшие школьники после уроков: 750 развивающих игр. 
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Глязер С. Ларчик с играми М.: Детская литература 

Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продлённого дня. М. Просвещение.  

Шурухина В.К. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня школы. М. 

Просвещение. 

 Яковлев  В. Г.  Ратников В.П. Подвижные игры. М. Просвещение 
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Курс внеурочной деятельности духовно – нравственного направления 

«Семьеведение.Школа этикета» 

 
 

 

I. Пояснительная записка 
 

 

 

В последнее время в Российской Федерации и в нашей Пензенской области семейная 

политика признается одним из приоритетных направлений социальной сферы. 

Разрабатываемые и принимаемые губернаторские  программы предполагают консолидацию 

усилий государственных и общественных организаций, направленных на повышение 

воспитательного потенциала семьи и создании условий для его эффективной реализации, 

укрепление статуса социального института семьи в Пензенской области, повышении его 

ценности в общественном сознании. Изучение курса «Семьеведение. Школа этикета» является 

важным этапом личностного развития школьников. Знания и навыки, приобретаемые в ходе 

освоения теоретических и практических основ данного курса, позволяют значительно 

расширить и углубить систему знаний школьников о психологических основах семейных 

отношений, сформировать у них более адекватное представление о психологической природе 

и истоках многих проблем и трудностей, которые неизбежно возникают в процессе семейной 

жизни. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 

сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой 

жизни и умению найти свое место в ней. 

 Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван 

помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в 

творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей. 

 Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся. Данная 

программа позволяет учащимся познакомиться с основными знаниями в области 

семьеведения, этики и этикета и закрепить их на практике. 

 

 

Цели обучения:  

- освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, семье, людям, самому себе; 

-подготовка к семейной жизни, формирование адекватного представления об индивидуальных 

особенностях представителей разных полов и взаимодействия в различных жизненных 

ситуациях. 
Программа состоит из 5 крупных разделов: 

Моя семья 

Этика общения 

Этикет 

Этические нормы отношений с окружающими 

Этика отношений в коллективе 

           Задачи обучения:  

- воспитывать любовь и уважение к членам семьи, доброжелательное отношение к близким 

людям; 

-пробуждать интерес к знаниям о своей семье; 

-обогащать представление учащихся о семейных ценностях, досуге, ведении хозяйства; 



 

473 

- развивать духовное единство между детьми и учителем, родителями, устанавливать 

взаимное доверие; 

-предоставить возможности ребенку проявить себя и свое отношение к окружающему миру; 

-научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

- прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может 

объявить войну своему невежеству. 

 

Согласно  плану внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Кузнецка  на изучение курса   

«Семьеведение. Школа этикета» в 1,4 классах отводится 1 час в неделю  (67 часов  в год).   

1 класс – 33 часа, 4 класс – 34 часа. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учащимися 

программы внеурочной деятельности 

 

 В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 

достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями разных социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо сформировать позитивное 

отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам 

взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов 

необходимо: 

- воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной 

просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить. 

- учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для его достижения необходимо: 

- сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

Не третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 
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- 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 гимназии, бережное отношение к ним. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса «Семьеведение. Школа этикета» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник  начальной школы получит  возможность для формирования:  

- морального сознания, способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на из мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей; 

- вносить коррективы в действие после его завершения на основе его оценки учета характера 

сделанных ошибок, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой литературы для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в Интернет; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения результатов. 

       Формы учета оценки планируемых результатов: 
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Опрос 

Наблюдение  

Диагностика  нравственной самооценки, этики поведения, отношения к жизненным 

ценностям, нравственной мотивации. 

Анкетирование родителей. 

 

 Планируемые результаты изучения  курса внеурочной деятельности «Семьеведение. 

 Школа этикета»  

  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатии как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник  начальной школы получит  возможность для формирования:  

- морального сознания, способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на из мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей; 

- вносить коррективы в действие после его завершения на основе его оценки учета 

характера сделанных ошибок, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой литературы для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в Интернет; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения результатов. 
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 В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 

достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями разных социальных групп.  

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества.  

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. 

Воспитательные результаты: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные  проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Учебно – тематический план 

 

 

1 класс.Тематическое планирование занятий  по курсу «Семьеведение. Школа этикета» 

(1 час в неделю, 33 часа в год) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Моя  семья. (8 часов) 

 

1 Моя  семья Познавательная  беседа,  игра. 1 

2 Мои  родители Познавательная  беседа.  Релакс, 

тренинг. 

1 

3 Бабушки  и  дедушки Познавательная  беседа,  игра. 1 

4 Братья  и  сёстры Познавательная  беседа. 

Дидактическая  игра. 

1 

5 Наши  имена Познавательная  беседа. Лепка  из  

пластилина. 

1 

6 Семейный  досуг Познавательная  беседа.Ролевая  

игра. 

1 

7 Семейный  бюджет Познавательная  беседа, практикум. 1 

8 Наш  дом Познавательная  беседа.  Проект,  

деятельность. 

1 

Раздел 2. Этика общения. (7 часов) 
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9 Доброе  слово   что  ясный  день Познавательная беседа. Игра. 1 

10 Если  вы  вежливы Познавательная беседа. Игра. 1 

11 Да  здравствует  мыло  

душистое 

Игра. Конкурс. Рисунки 1 

12 Когда  идёшь  по  улице Познавательная  беседа. Ролевые  

игры.  Практическое  занятие  на  

улице  города. 

1 

13 Узнай  себя Путешествие  в  сказку.  

Конкурсы. 

1 

14. Нам  счастья  не  сулит  обида  

чья  то 

Рассказ.  Беседа.  Игра. 1 

15 Подарок  коллективу Урок – сюрприз.  Игры. 1 

Раздел 3. Этикет. (8 часов) 

 

16 « Простые  правила  этикета) Беседа. Решение задач. 1 

17 .Повседневный  этикет. Ответы  на  вопросы. Игра. 1 

18 Весёлые  правила  хорошего  

тона 

Работа  с  картинками.  Сценки - 

миниатюры 

1 

19 Сказка  об  этикете Познавательная беседа. Игра. 1 

20 Продолжение  сказки  об  

этикете. 

Познавательная беседа. Игра. 

 

1 

21 Путешествие  в  страну  

этикета. 

Познавательная беседа. Ролевые 

игры. Посещение  библиотеки 

1 

22 Просим  к  столу Познавательная беседа.Ролевые  

игры.  Практическое  занятие  в  

столовой  гимназии. 

1 

23 Просим  к  столу   

Раздел 4. Этика отношений с окружающими. (5 часов). 

24 Путешествие  в  волшебную  

сказку 

Познавательная  беседа.  Игра.  

Конукрсы. 

1 

25 Я  могу  быть  волшебником Познавательная беседа. Игра. 1 

26 Маленькое  дело  лучше 

большого  безделья 

Познавательная беседа.   Игра.  

Инсценирование. Работа  в  группах 

1 

27 Любимый  уголок  родной  

Отчизны 

Познавательная беседа.  Игра.  Поход  

к  памятным  местам  города 

1 

28 У  каждого  народа  свои  герои Познавательная беседа. Посещение  

городского краеведческого музея. 

1 

Раздел 5. Этика отношений в коллективе. (5 часов) 

29 Если  радость  на  всех  одна Познавательная беседа. Игра.  

Работа  в  группах. 

1 

30. Мой  класс -   мои  друзья Познавательная беседа. Игра. 1 

31 Самолюб  никому  не  люб Познавательная беседа. Игра. 

Путешествие  по  страницам. 

1 

32 О дружбе мальчиков и девочек. Познавательная беседа.   Игра.  

Конкурсы 

1 

33 Путешествие  в  мир добрых  

мыслей 

Познавательная беседа.   Игра.  

Просмотр  мультфильма. 

1 
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4 класс.  «Семьеведение. Школа этикета»   (1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Я люблю свою семью. (8 часов) 

1 Семейная родословная. Анкетирование. Познавательная 

беседа. 

1 

2 Семья и здоровый образ жизни. Познавательная беседа. Практикум. 1 

3 Особенности уклада, строя 

жизни семьи. 

Урок-практикум 1 

4 Незаменимость семьи для 

человека. 

Обсуждение документального 

фильма. Соц. акция. 

1 

5 Преемственность поколений. Познавательная беседа. Практикум. 1 

6 Содержание семейного 

общения. 

Практикум. Решение проблемных 

ситуаций. 

1 

7 Дела семейные.  Практикум «Пришиваем пуговицу» 1 

8 Современная семья глазами 

ребенка. 

Познавательная беседа. Написание 

поздравительной открытки 

родственнику. 

1 

Раздел 2. Этика общения. (4 часа) 

9 Оглянись внимательно вокруг. Познавательная беседа. Решение 

педагогических задач. 

1 

10 Умение быть самим собой. Познавательная беседа. Игра. 1 

11 Что достойно гражданина. Путешествие в сказку. 1 

12 Приглашение к зеркалу. Рассказ. Беседа. Игра. Просмотр 

мультфильма. 

1 

Раздел 3. Этикет. (7 часов) 

13 «Обычай – деспот меж людей» 

(А.С. Пушкин) 

Беседа. Решение задач. 1 

14 Твой стиль поведения. Познавательная беседа. Работа с 

пословицами. Игра. 

1 

15 Мальчики. Девочки. Познавательная беседа. Игра. 1 

16 Поиграем и подумаем. Познавательная беседа. Игра. Игры 

на свежем воздухе. 

1 

17 Когда какое слово молвить. Познавательная беседа. Игра. 1 

18 За общим столом. Познавательная беседа. Ролевые 

игры. 

1 

19 Доброта и доброжелательность. Познавательная беседа. 1 

Раздел 4. Этика отношений с окружающими. (7 часов). 

20 «Поспешай делать добро» 

(народная мудрость) 

Познавательная беседа. Ролевые 

игры. Подарок первоклассникам. 

1 

21 «Думай хорошо, а мысли 

созревают в добрые поступки» 

(Л.Н. Толстой) 

Познавательная беседа. Игра. 1 

22 Родительский дом. Познавательная беседа. Ролевые 

игры. Конкурс рисунков. 

1 

23 Любите ваших матерей. Познавательная беседа. 

Разыгрывание ситуаций. 

Анкетирование. 

1 

24 О тех, кто сердце отдал людям. Познавательная беседа. Посещение  

городского краеведческого музея. 

1 

25 Умей быть щедрым. Познавательная беседа. Ролевые 1 
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игры. 

26 Добрыми делами славен 

человек. 

Познавательная беседа. 1 

Раздел 5. Этика отношений в коллективе. (8 часов) 

27 Расскажи мне обо мне. Познавательная беседа. Игра.  1 

28 Присмотритесь друг к другу. Познавательная беседа. Игра. 1 

29 Я, мы, ты. Познавательная беседа. Игра. 1 

30 О дружбе мальчиков и девочек. Познавательная беседа. Работа с 

таблицей требований. 

1 

31 Не хуже других. Познавательная беседа. Ролевые 

игры. Работа   с изречениями. 

1 

32 Не хуже других. 1 

33 «Скажи себе сам» Познавательная беседа. Ролевые 

игры. 

1 

34 Храни достоинство свое 

повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. 1 

 

 

III.Содержание программы 

1 класс – 33 часа 

 

 

Раздел 1.Моя  семья. (8 часов) 

 

Тема 1. Моя  семья. 

Понятие «семья»  Семейные  фотографии. Толкование  пословицы «Семья  крепка  

ладом» 

Тема 2. Мои  родители 

Образ  отца  и  матери. Обязанности  по  дому.  Забота  о  своих  близких. 

 

Тема 3.Бабушка  и  дедушки. 

Старшее  поколение.  Жизнь  наших  бабушек и  дедушек.  Уважение  к  пожилым  людям. 

Тема 4. Братья  и  сёстры. 

Наши  родственники.  Дружба  с  братьями  и  сёстрами  и  забота  о  них. 

 

Тема 5.Наши  имена. 

Понятие «Имя  человека».  Значение  имен,  отчеств, фамилий. 

 

Тема 6. « Семейный  досуг» 

Понятие «свободное  время».  Рациональное  использование  семьёй  свободного  времени. 

 

Тема 7. Семейный  бюджет. 

Семейный  бюджет.  Планирование  расходов. 

 

Тема 8. Наш  дом. 

Деятельность  семьи  по  обустройству  своего  дома. 

 

Раздел 2. Этика общения. ( 7 часов) 

 

Тема 9.Доброе  слово, что  ясный  день. 
Любимые  сказки.  Объяснение  пословицы «Доброе  слово , что  ясный  день».  Волшебные  

слова.  Игра  « Волшебный  цветик – семицветик»  От  улыбки  станет  всем  светлей. 

Тема 10. Ежели  вы вежливы 
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Разговор  о  вежливости.  Игра «Вежливо – невежливо»  Анализ  поступков.  Небольшие  

сценки-загадки.  Мексиканская  сказка «Вежливый  кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка  и 

волк». 

 

Тема 11. Да  здравствует мыло  душистое. 

           Игра « В сказочной  стране  будильника».  Беседа  о  режиме  дня.  Конкурс  о  

предметах  туалета  в  виде  загадок,  пословиц,  стихов.  Обсуждение  предварительно  

нарисованных  рисунков. 

 

Тема 12. Когда  идёшь  по  улице. 

Правила  поведения  на  улице.  Беседа  об  уважении.  Разыгрывание  сценок.  Золотое  

правило  этики.  Применение  правила. 

 

Тема 13.  Узнай  себя 

Путешествие  в сказку:  на  маленькой  полянке, у  озера, в  райском  уголке, в  подводном  

царстве. 

 

Тема  14.Нам  счастья  не  сулит  обида  чья-то. 

             Рассказ В. Осеевой «Кто  наказал  его?».  Беседа.  Игра «Волшебный  цветик – 

семицветик» 

 

Тема  15. Подарок  коллективу. 

             Урок – сюрприз.  Игры..  Чаепитие. 

 

Раздел 3. Этикет. (8 часов) 

 

Тема 16. Простые  правила  этикета. 

Беседа.  Решение  задач  по  культуре  поведения.  Из  истории  правил  этикета. 

Тема 17. Повседненый  этикет. 

Разбор  ситуаций.  Стихотворение  С.Михалкова «Одна  рифма», А.Барото «Почему  телефон  

занят»  Ответы  на  вопросы . Игра «Можно-нельзя». 

 

Тема 18. Весёлые  правила  хорошего  тона. 

Знакомство  с  книгой  А.Гольдниковой «Хорошие  манеры  в  рисунках  и  примерах». Работа  

с  картинками.  Сценки – миниатюры. 

 

Тема 19. Сказки  об  Этикете. 

Игра «Любимые  блюда  и  чем  их  есть.  Продолжение  сказки  об  этикете. 

 

Тема 20. Продолжение  сказки  об  этикете 

Выставка  детских  рисунков. Знакомство  с  таблицами  о  правилах  поведения  за  столом.  

Продолжение  сказки  об  этикете. 

 

Тема 21. Путешествие  в  страну  Этикета 

Практическое  занятие  за  столом.  Игра «Волшебное  зеркало» 

 

Тема 22-23. Просим  к  столу.  Новогодний  праздник 
 

Раздел 4. Этика отношений с окружающими. (5часов). 

 

Тема 24. Путешествие  в  волшебную  сказку. 

Игра  с  доброй  феей.  Золотое  правило  этикета. 
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Тема 25. Я  могу  быть  волшебником. 

Демонстрация  иллюстраций  к  путешествию.  Приём  свитка.  Приём  нахождения  

пословицы  по  её  частям.  Игра «Лепесток» 

 

Тема 26. Маленькое  дело  лучше  большого  безделья. 

Создание  живой  картины. 

 

Тема 27. Любимый  уголок  родной  природы. 

Карта  мест  отдыха. Стихотворение  о  Родине. Песня «С  чего  начинается  Родина?»  

Рисунки  о  любимом  месте. 

 

Тема 28. У  каждого  народа  свои  герои. 

Выставка  рисунков. Пословицы  и  поговорки  разных  народов. Занятие  в  виде  праздника.  

Концерт  детей.  Выставка  рисунков.  Поделки. 

 

Раздел 5. Этика отношений в коллективе. (5часов) 

 

Тема 29. Если  радость  на  всех  одна. 

Правила  для  всех. «Уважая  человека,  уважаешь  себя». 

 

Тема 30. Мой  класс -  мои  друзья». 

Работа  на  листочках «За  что  наказали»  и  «За  что  поощрили». 

 

Тема 31. Самолюб  никому  не  люб. 

Игра «Светофор». Рассказ  В. Осеевой «Долг» 

 

Тема 32. О  дружбе  мальчиков  и  девочек. 

Знакомство  с  рассказом Е. Пермяка «Надёжный  человек». 

 

Тема 33. Путешествие  в  мир  мудрых  мыслей. 

Создание  книги  мудрости. Итоговое  занятие. 

 

 

  

 

4класс – 34 часа 

Раздел 1. Я люблю свою семью. (8 часов) 

 

Тема 1. Семейная родословная. 

Понятие «родословная». Кто на кого похож. Качества близких, которые мы ценим. 

Тема 2. Семья и здоровый образ жизни. 

Правила здорового образа жизни. Если в семье больной. 

Тема 3. Особенности уклада, строя жизни семьи. 

Выходной день. Практикум по уходу за маленьким ребенком. Домашние животные в 

семье. 

Тема 4. Незаменимость семьи для человека. 

Сбор посылки для воспитанников детского дома. 

Тема 5. Преемственность поколений. 

Профессии членов моей семьи. 

Тема 6. Содержание семейного общения. 

Десять правил дружной семьи. Как избежать конфликтов. 

Тема 7. Дела семейные.  

Домашние дела. Правила безопасности при выполнении домашних дел. 
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Тема 8. Современная семья глазами ребенка. 

Зачем человеку семья. Семья раньше и семья теперь. 

 

Раздел 2. Этика общения. (4 часа) 

 

Тема 9. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества 

людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении 

проступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки 

характеризуют человека как личность. 

Тема 10. Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. Обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за 

чистоту этого важнейшего свойства души. 

Тема 11. Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. 

Определение совей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или 

радости других – шаг гражданина. 

Тема 12. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» 

, зеркало должно быть доброжелательным и тактичным.  

 

 

 

Раздел 3. Этикет. (7 часов) 

 

Тема 13. «Обычай – деспот меж людей» (А.С. Пушкин) 

 Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в 

результате отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей. 

Тема 14. Твой стиль поведения. 

 Разобраться, что же должно и не должно быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в 

коллективе. 

Тема 15. Мальчики. Девочки. 

 Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Тема 16. Поиграем и подумаем. 

 Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, 

что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры. 

Тема 17. Когда какое слово молвить. 

 Умение разговаривать – искусство весьма непростое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно 

больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

Тема 18. За общим столом. 

 Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Тема 19. Доброта и доброжелательность. 

 Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по 

отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

 

Раздел 4. Этика отношений с окружающими. (7 часов). 

 

Тема 20. «Поспешай делать добро» (народная мудрость) 
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 Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение 

человека – делать добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите добро!»  

Тема 21. «Думай хорошо, а мысли созревают в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

 Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь 

защитить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло 

– добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и 

в других. Решительно давать отпор злу.  

Тема 22. Родительский дом. 

 Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени, грубости, несдержанности, 

капризов, претензий. Повседневные  обязанности – это капли, из которых сливается море 

человеческого долга. 

Тема 23. Любите ваших матерей. 

 Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти, печали, огорчений 

наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 24. О тех, кто сердце отдал людям. 

 Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, 

действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и 

отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Тема 25. Умей быть щедрым. 

 Установить разницу между «быть добрым» и «быть щедрым». Любовь и забота о 

других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 26. Добрыми делами славен человек. 

 Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и откликнуться 

на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться дальше. 

 

Раздел 5. Этика отношений в коллективе. (8 часов) 

 

Тема 27. Расскажи мне обо мне. 

 Проведение по сложившейся традиции. 

Тема 28. Присмотритесь друг к другу. 

 На базе сказки об охотнике прийти к выводу, что вместе, в коллективе, где один – за 

всех, все - за одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 29. Я, мы, ты. 

 Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность интересов, 

общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

Тема 30. О дружбе мальчиков и девочек. 

 Разговор о нормах  этического отношения девочек и мальчиков. Работа с таблицей 

общих требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или 

несогласие с пунктами таблицы. 

Тема 31-32. Не хуже других. 

 Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: «Покупаю, добываю, костьми ложусь, а 

захватываю только для того, чтобы выглядеть не хуже людей», - очень опасный принцип. 

Тема 33. «Скажи себе сам» 

 Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Тема 34. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

 Разговор за круглым столом, обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках 

общего решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого 

есть достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 
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IV. Методическое и материально – техническое обеспечение 

курса 

 
Учебно-методическая литература 

Литература для учителя: 

 

1. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет: развитие коммуникативных способностей 

ребенка.- М.: Флинта: Наука, 2007  

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010. 

3. Дик Н.Ф. Начальная школа. Премудрости маркиза Этикета, или Уроки вежливости на 

каждый день. Серия: С нашим классным - жизнь прекрасна! Феникс. 2008 

4. Курочкина И.Н. Культура поведения ребенка: Практические советы педагога: Школьная 

Пресса, 2005 

5. Максимова Т. Н. Классные часы.- Москва: «Вако»,2008г. 

6.  Насонкина С. А. Уроки этикета: Учебное пособие для детей младшего школьного возраста, 

Изд.: Детство-пресс, 2003 

7. Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов «Этика и 

этикет младших школьников». Москва: «Школьная Пресса», 2002г. 

 

Литература для учащихся: 

 

1.Данкова Р.Е. Вежливые дети. Стихи и рассказы о правильном и неправильном поведении.- 

Оникс 21 век, 2008г. 

2. Черенкова Е. Уроки этикета и вежливости для детей. Учимся играючи.- Рипол  Классик Дом 

XXI век, 2008г. 

3.Панкеев И.А. Энциклопедия этикета для детей. Изд. 2-е, испр., доп.-М: Олма-Пресс, 2002. 

4. Хрусталева Е. Школа хороших манер для маленьких принцесс. - АСТ, 2008г. 

5.Пахомова О.Н. «Добрые сказки. Этика для малышей» Москва. Прометей 2003г. 

 

Технические средства обучения 

 

• интерактивная доска 

• ноутбук; 

• мультимедийный проектор; 

• нетбуки учащихся 
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Курс внеурочной деятельности общекультурного направления «Вливаясь в 

эту красоту, и Я расту» 

 

 
I. Пояснительная записка 

Содержание программы основывается на реалиях того исторического пути, который 

проделало человечество в ходе формирования принципов художественной культуры. 

Мышление и поведение человека качественно отличаются от мышления и поведения 

животного способностью к созданию смыслов, к символизации и переформированию 

реальности первого уровня, данной нам в природе, в так называемую вторую реальность, 

реальность, пересозданную на основе человеческой жизнедеятельности и культуры. 

Формирование первичных смыслов, схем символизации (архетипов, мифологем, культурных 

кодов) относится к отдаленным от нас эпохам. Схемы первообразов настолько вошли в плоть 

и кровь человеческой культуры, а их передача настолько автоматизировалась и перешла на 

подсознательный уровень, что они осознаются нами как нечто присущее нам изначально, 

способное, несмотря на свою крайнюю обобщенность, вызывать яркие и глубокие эмоции, 

рождать ассоциации, будить в человеке творческое начало. Именно они лежат в основе 

любого художественного произведения. 

К 6—7 годам своей жизни ребенок обладает уже обширным культурным опытом, переданным 

ему в ходе семейной социализации, и в принципе владеет достаточным, хотя и неактуализиро- 

ванным, багажом архетипических образов (образное представление о цвете, форме, 

геометрических знаках), символических смыслов (знание того же языка), мифологем (сказки, 

игры, малые фольклорные формы — загадки, пословицы, попевки). На занятиях этот опыт 

ребенка востребуется. 

Предложенная программа может рассматриваться как база для изучения специализированных 

областей искусства и закономерностей искусства в целом на занятиях по мировой художест-

венной культуре. Структура программы базируется на демонстрации всеобъемлющего 

единства способов выразительности (речь, жест, танец, музыка, цвет, запах и т. д.) в древнем 

ритуале, что дает возможность выстроить деятельность по трем направлениям: словесность, 

изображение и перформанс. Сама программа строится блоками соответственно тем вехам, по 

которым следовало развитие символического и эстетического освоения бытия. 

Тема и содержание I блока программы «От хаоса к форме, или что мы можем увидеть в 

геометрических формах» соответствует реалиям эпохи «геометрического символизма» 

(верхний палеолит), когда формировались простейшие геометрические символы для описания 

бытия (времени и пространства). 

Принципы формирования структуры программы согласуются и с принципами 

функционирования механизмов творческого воображения. Л. Выготский выделяет следующие 

составляющие этого процесса: восприятие, диссоциация (расчленение на части единого 

образа, данного нам в восприятии, нарушение естественных связей между этими частями, 

выделение одних и опускание других), ассоциация (объединение диссоциированных и 

измененных элементов), «комбинация отдельных образов, приведение их в систему, 

построение сложной картины» и кристаллизация новосозданной системы во внешние образы. 

JI. Выготский подчеркивает, что «образы фантазии... дают внутренний язык для нашего 

чувства. Горе и траур человек знаменует черным цветом...» и т. д. В основе этой связки 

нетрудно заметить функционирование архетипических механизмов. Анализ архетипических 

представлений, знаковости геометрических фигур, цвета, цветовых соотношений и 

дальнейшая их перекомбинация на основе личного опыта ребенка лежат в сфере 
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психологических механизмов творчества и таким образом стимулируют их проявление и 

реализацию. 

Ближайшей целью занятий по программе является активизация процессов и механизмов 

творческого воображения и деятельности детей, а более отдаленной целью — выработка и 

закрепление у них потребности в творчестве, представления о творчестве как о глубинном, 

эмоционально ярком переживании, жизненно важном состоянии. Программа создает 

предпосылки для понимания детьми того, что «созидающее воображение проникает своим 

творчеством всю жизнь, личную и общественную, умозрительную и практическую... что оно 

вездесуще» (Т. Рибо). 

Умения и навыки технического воплощения результатов творчества приходят позднее, с 

возрастом. Эмоциональное переживание состояния творчества продуктивнее, чем его 

конечные результаты. Для достижения эффекта эмоционального закрепления навыков 

творчества необходимо перенести акценты с результатов на сам процесс. 

 

Согласно  плану внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Кузнецка  на изучение курса   

«Вливаясь в эту красоту, и Я расту!» в 1-3 классах отводится 1 час в неделю (101 час в год).   

Программа рассчитана в 1 классе на 33 часа, во 2 и 3 на 34 в год. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности «Вливаясь в эту 

красоту, и Я расту!»»  

Личностные результаты освоения курса:   

Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками 

 

Предметные результаты: 

Овладевать языком изобразительного искусства: 

понимать, в  чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

научиться рисовать; 

понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая 

линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, 

вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

композиция, рисунок, цвет для живописи; 

композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 

Метапредметные результаты: 

 Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

рисунка; 

аппликации;                     

техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

 

Проблема критериев оценки успешности деятельности детей в рамках предлагаемой 

программы может быть решена в двух аспектах: качественном и количественном. 

С точки зрения качественного аспекта проводится анализ динамики развития качества 

творческих работ от первой до последней. Результаты бесед и наблюдений по каждому уроку 

педагог заносит в дневник наблюдений. 
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С точки зрения количественного аспекта результативность может быть зафиксирована 

(весьма приблизительно, разумеется) с помощью тестов. Наиболее распространены и 

эффективны в этом отношении две тестовые методики: форма А «Теста творческого 

мышления» П. Торренса, имеющая целью измерение так называемого коэффициента 

творчества, и «Методика изучения детской креативности» Е. Туник. 

Замеры проводятся специалистом-психологом по П. Торренсу в начале и конце курса, а по 

Е. Туник в конце курса. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса «Вливаясь в эту красоту, и Я расту!» 

 

Личностные результаты освоения курса «Вливаясь в эту красоту, и Я расту!»: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности,   на  занятиях  курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 

««Вливаясь в эту красоту, и Я расту!»» является  формирование перечисленных  ниже 

универсальных учебных действий (УУД) 

           Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на занятии. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя. 

• • Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя  свой   жизненный  опыт   

и  информацию,  полученную  на занятии. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую ,самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 
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а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  

небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление об изобразительном искусстве и его видах; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое конструкция, композиционный центр, контраст, 

линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива; 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описать, в чём  состоит образный характер 

различных произведений; 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и передачей  формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных  приёмов работы акварельными 

красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

• графика (иллюстрация) 

5. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для графики. 
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III.Содержание программы. 

1 класс – 33 часа 
 

I. От хаоса к форме, или что мы можем увидеть в геометрических формах. 

Реальность и фантазия, или как маленькая девочка может превратиться в 

непослушного зайчонка. Слушаем и рисуем сказку. 5 ч 

Задача — показать детям на основе совместного с ними анализа сказки Эллен Нийт «Папа, я и 

зайчонок» процессы и механизмы превращения образов реальности в сказочные за счет дис-

социации, ассоциации и перекомбинации: девочка — зайчонок, мама — зайчиха. Сделать упор 

на точку зрения персонажей, постараться увидеть события глазами зайки или маленькой 

девочки. Анализ сопровождается рисунками, которые непосредственно на уроке выполняют 

педагог, дети (возможна коллективная работа). Демонстрируются фотографии реальных 

объектов (кролик, мышь, капуста, роза, медведь, волк) и их преобразованных средствами 

искусства изображений. Возможна инсценировка по ходу прочтения сказки. 

Материалы: гуашь, фломастеры, мелки, пластилин, большие листы бумаги. 

Фантазия в мире реальности, или как чувствуют себя сказочные существа в реальном 

мире. 5 ч 

Занятие проходит в форме беседы со всеми детьми, в результате чего появляются новые 

варианты сказок или историй на основе перекомбинации традиционных образов и 

перенесения их в условия обыденной реальности. Педагог выступает в роли «провокатора» 

развития сюжета (рамки сюжета), «редактора» (отбор предлагаемого материала) и 

«летописца» (фиксация основных сюжетных линий). Возможен вариант как проигрывания, 

так и оформления новой сказки иллюстрациями детей (например, в виде комиксов). 

Материалы: любые изобразительные средства — от карандашей до гуаши, бумага формата А4. 

Точка (зерно) как символ рождения мира. 5 ч 

В древности точка символизировала Центр, Первопричину, Место, откуда все происходит и 

куда все возвращается. В ней, как в зерне, заложен принцип мироздания, она, как зерно, 

является зародышем бесконечного пространства. Из зерна-точки все начинается, в ней же все 

и кончается. В развернутом виде это описано в «Бесконечной книге» М. Энде. В первой части 

книги страна Фантазия стремительно сворачивается, поглощаемая всепоглощающим Ничто 

обыденного сознания, пока не превращается в одну-единственную песчинку. Именно эта 

песчинка ляжет на ладонь главного героя и станет, по его желанию, началом нового мира. 

Этот отрывок о начале начал страны Фантазии рождает очень богатое смысловое поле для 

воображения: абстрактный геометрический символ — точка на листе бумаги — превращает в 

песчинку зерно, в пламя росток, в плод зерно и т. д. После прочтения и обсуждения отрывка 

пусть каждый ребенок превратится в героя книги — Бастиана и по собственному желанию 

создаст из песчинки-зерна и темноты фантастический лес. Ведущей мыслью должна быть идея 

трансформации. 

Материалы: бумага черного цвета в качестве фона, мелки, гуашь, цветная бумага, конфетти; 

возможна техника граттажа. 

Сказка из цветного песка (точка-пятно, динамика и статика множества точек). 5 ч 

В точке — протяженность бесконечного пространства, в единице — бесконечный ряд 

натуральных чисел и т. д. Необходимо попытаться приобщить детей к идее единства микро- и 

макромира (песчинка — горсть песка — пустыня), к идее подобия малого и большого. 

С точки зрения образности лучше всего эта идея раскрывается в технике пуантилизма 

(живописная манера письма раздельными мазками правильной формы в виде точек или 

квадратиков). Возможен вариант картины из песка (предварительно окрашенный акварелью и 

высушенный песок наносится на покрытые клеем участки подмалевка). В качестве 

литературной основы рекомендуется использовать образ сказочной пустыни Гоаб из 

«Бесконечной книги» М. Энде, который обладает сильным эмоциональным воздействием на 

детей. 
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Материалы: предпочтительны цветные фоны, которые обеспечат цветовую гармонию, но 

возможен и вариант с белым листом бумаги формата А4 или меньше, гуашь или акварель 

(«песочная» картина требует предварительного графического эскиза). 

Линия и изменчивое множество.5ч 

Идея динамичного изменчивого множества созвучна миру линий. Определенность и 

характерность открытой и замкнутой линий — главная идея живописного или графического 

задания для детей. Отрывок из «Бесконечной книги» М. Энде, в котором изображена битва, 

можно рекомендовать в виде образной и литературной основы практической работы. 

Возможны варианты индивидуальной и коллективной работы. 

Материалы: тушь или карандаш, гуашь, бумага формата А4 или цветная бумага. 

Мореплаватели туманного моря, или сказка сплетения линий. 4 ч 

Волнистая линия — древний символ воды. Своеобразный магический танец волны, плетение 

вод соотносятся с мифопоэтическими образами огня, ткачества, плетения, всеобщей связи. 

Среди народных игр часто встречаются игры, которые своим графическим рисунком 

воспроизводят плетение как древний ритуал установления связей. Изобразительный ряд 

занятия может лежать и в области реалистического изображения воды, огня, и в области 

условно-символического мира орнамента, и в области аллегории — Сказочный Плетеный 

город (Искал) из «Бесконечной книги» М. Энде сплетен из самых древних волнистых линий, 

символизирующих бег воды. Повторяя плавное движение волн, жители сказочного города 

двигают силой своего воображения корабли по Туманному морю. Текст «Бесконечной книги» 

дает прекрасные возможности образно представить себе единство движения (тела, руки) и 

знака (волнистой линии), их своеобразный магический танец. После прочтения отрывка 

вполне уместна пантомима: дети рисуют плавные параллельные линии по горизонтали двумя 

руками одновременно (в каждой руке мелок или карандаш разного цвета или несколько 

карандашей, связанных в «обойму». Красивый эффект дает смешанная техника (восковые 

мелки для линий, акварель для заполнения промежутков). 

Материалы: восковые мелки или акварель, тушь и перо, карандаши, фломастеры, бумага 

формата не менее '/„ листа ватмана. 

Суровая музыка прямоугольных очертаний. 4 ч 

Волнистая линия еще в древности могла приобретать более 

регулярные прямоугольные очертания меандра. 

Со временем сама форма породила новые смыслы в связи со своей жесткостью (вспомним 

зубцы крепостной стены). На этом занятии необходимо обыграть идею образной 

выразительности различных линий. Можно предложить детям работу по трафарету (один и 

тот же трафарет с прямоугольными очертаниями разной величины может накладываться на 

разных уровнях и в разных комбинациях, создавая впечатление суровых цепей гор) с после-

дующим заполнением промежутков цветом. 

В качестве литературной основы рекомендуется отрывок из «Бесконечной книги» М. Энде о 

стране Сквозных гор. 

Материалы: трафарет из картона, гуашь, бумага. 

 

 2 класс – 34 часа 

 

 

Острые вершины ломаной линии. 4 ч. 

Главная цель этого занятия — дать почувствовать ребенку изначальную образную 

выразительность линий разной конфигурации. В качестве словесного эквивалента может быть 

использован отрывок «Горы судьбы» из «Бесконечной книги» М. Энде, отрывок с описанием 

Огненной горы Ородруина и дворца Снежной королевы из «Властелйна колец» Дж. Р. Р. 

Толкиена. Образности первого произведения соответствует техника работы тушью и пером 

(острота контраста белого пространства листа и черной линии, острота самого инструмента 

работы). Для воплощения образов второго произведения можно предложить технику 

воскографии. 
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Материалы: тушь, перо и свеча или восковые мелки, акварель. 

Кусты, барашки и облака, или пряничный домик. 4 ч. 

Рисование спиралевидной линией. Успокаивающая, баюкающая вязь спиралевидной линии 

может существовать в исконно мягких предметах (облака, шерсть), а также придавать 

«мягкость» любой конструкции, например схеме дома, где соединяются треугольник и 

прямоугольник. Занятие можно построить, предложив детям преобразовать заданные жесткие 

конструкции (шаблон) в нечто прямо противоположное (схему дома преобразовать в 

пряничный домик, полукруги — в лес или морскую пену и т. д.). Подходящей техникой 

является работа восковыми мелками с последующей заливкой фона акварелью. 

Материалы: восковые мелки, акварель, формат бумаги не более альбомного листа, 

карандаши, фломастеры. 

В лабиринте линий. 4 ч. 

Занятие проходит в форме игры, в ходе которой ребенок может почувствовать связь слова и 

линии с траекторией своего движения. Попытаться с завязанными глазами пройти под 

руководством своего напарника, подчиняясь его словесным указаниям, по лабиринту из 

кеглей, стульев и т. д. Объединяем слова и движения руки (линейный диктант по рассказу JI. 

Кэрролла «Мистер К. и Т.»), звук и линию (музыкальный диктант на высоту звука, ритм с 

последующим поиском случайно возникающих образов), ритмические движения тела и линии 

краски, растекающейся по листу. Варианты творческих заданий: как растечется клякса жидкой 

краски или туши по листу под действием ритмических движений рук ребенка, который 

держит бумагу; как краска ляжет на бумагу, предварительно закрашенную восковыми 

мелками. 

Материалы: тушь (черная или цветная), восковые мелки, бумага большого формата для 

упражнений на ритмику и маленького формата для музыкального и словесного диктантов. 

Круг, треугольник, квадрат (прямоугольник) — что мы можем увидеть в каждой из этих 

фигур и в их сочетании. 4 ч. 

Занятие строится по типу игры-угадайки: на что похож красный круг, синий (голубой) 

треугольник, зеленый квадрат (прямоугольник)? (Отдельно обсуждается каждая фигура.) Что 

обозначают разные комбинации этих фигур — круга, треугольника, квадрата? Учитель 

выкладывает на доске ряд картинок-загадок — дом с солнцем, пейзаж с горой и солнцем, 

детская площадка с грибком и мячом, фигуры мальчика, девочки, рыба, птица, ракета, пушка, 

бокал с мороженым и т. д. Затем дети сами придумывают свои варианты, а другие дети 

отгадывают. В конце занятия каждый изображает на бумаге свой вариант загадки (может быть 

серия рисунков) или создает коллаж. 

Материалы: фломастеры, карандаши, бумага или квадраты, круги и треугольники из цветной 

бумаги, клей. 

«Семейный портрет» из геометрических фигур. 3 ч. 

Урок можно начать игрой на основе психогеометрического теста
4
: из пяти фигур (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, зигзаг), нарисованных на доске, ребенок должен выбрать 

одну, по отношению к которой он мог бы сказать: «Это — я!» Остальные формы 

выстраиваются в порядке предпочтения. Далее можно попросить ребенка объяснить свой 

выбор или дать краткую шутливую характеристику каждой из выбранных фигур. Краткий 

пересказ рассказа Р. Брэдбери «И все-таки он наш» о рождении в семье ребенка в форме 

пирамидки и о трудном выборе его родителей, которые ради своего ребенка перешли в иное 

измерение и превратились в шар и призму, создает необходимый мостик между абстрактными 

формами и образным представлением ребенка о человеке. Каждому ребенку можно 

предложить выбрать любую геометрическую фигуру, цвет и композиционное решение для 

изображения собственной семьи (композиционные варианты проигрываются на доске, выбор 

цвета индивидуален). 

Материалы: карандаши, фломастеры, мелки, альбомные листы бумаги. 

Следствие ведут знатоки, или как можно одновременно улыбаться и хмуриться.  

3 ч. 
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Занятие проводится в форме игры в сыщиков, которые составляют фоторобот 

злоумышленника (мячика, разбившего окно) по словесному описанию свидетелей. Для 

четырех портретов (круги красного, зеленого, фиолетового и черного цветов) соответственно 

характеру подбираются нос, глаза, рот, брови, а затем обсуждается полученный результат 

(веселое, кислое, злое или более сложное выражение лица). Затем следует совместный или 

индивидуальный выбор и зарисовка двух противоположных по характеру портретов 

(возможна работа в технике аппликации). 

Материалы: цветные карандаши, фломастеры, мелки или цветная бумага, клей и набор 

шаблонов. 

Могут ли предметы вести беседу, или говорящие фрукты. 3 ч. 

Близкие по форме базовым геометрическим фигурам фрукты (апельсин — круг, лимон — 

эллипс, груша — треугольник) рассматриваются сначала по отдельности, а затем в различных 

композиционных сочетаниях, которые соответствуют состоянию диалога, ссоры, примирения, 

отчуждения. В соответствии с характером взаимоотношений в натюрморте можно изменять 

цвет фруктов и фона. Приветствуется «оживление» предметов (чаще всего эта идея возникает 

у самих детей). 

Материалы: любые — гуашь или цветные карандаши, фломастеры, цветная бумага. 

Конечная бесконечность окружности. 3 ч. 

Парадоксальные свойства окружности (ограниченность той 

части плоскости, которую она отрезает от окружающего, и одновременно ее бесконечность, 

отсутствие у нее начала и конца) лучше всего усваиваются, если дать детям ощутить их 

руками: подержать круглый предмет (диск, обруч и т. п.) и поводить пальцами по его кромке. 

Можно поставить перед детьми задачу, которую должна была решить в Стране чудес Алиса из 

сказки J1. Кэрролла: где у круглого гриба одна сторона, а где другая? 

Описание сказочного талисмана «Аурина» из «Бесконечной книги» М. Энде очень наглядно и 

эмоционально вводит ребенка в древнюю символику круга и окружности. Круг как опора 

мира, как внешнее и внутреннее, как свет и тьма, как день и ночь, как источник, который 

«бьет сам из себя» и «наполняется, оттого что его пьют». 

Дополнить разговор можно личными впечатлениями и ассоциациями на тему круга и его 

«жизни» в быту (кольцо, ожерелье, круг костра, очага, хоровод, круг друзей, каравай, кулич, 

обозначение территории — округ, область и т. д.), сыграть в любую народную  

игру на основе круга-хоровода («Заря-заряница», «Каравай»), Можно предложить нарисовать 

«Аурин» или сделать его макет. 

Материалы: бумага, гуашь или нетрадиционные материалы (шнуры, целлофан, елочный 

дождь и т. п.), пластилин для макета. 

Ковер Царевны-лягушки, или целый мир в квадрате. 3 ч. 

«Изукрашен ковер златом-серебром, вышито на нем все царство с городами и деревнями, с 

горами и лесами, с реками и озерами». Через знакомый с детства образ из русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» дети легко приобщаются к символическим понятиям, связанным с 

квадратом. 

Квадрат — это прежде всего символ земли: от конкретного поля квадратной формы до образа 

мироздания с центром, обозначенным мировым древом, и ориентацией по четырем сторонам 

света, где живут ветра, стихии (огонь, вода, земля, воздух), божества времен года, частей 

суток. Квадрат (прямоугольник) лежит в основе как обычного дома, так и священного, 

сакрального (дом, храм, пирамида, пагода), а также множества предметов, первоначально 

связанных с землей (стол, постель — от корня тло (дно), оЫе (слав, «бездонный»), tellees (лат. 

«земля»), тлен, тлеть, т. е. превращаться в прах земной). 

Можно предложить детям создать свой фантастический ковер с древней картиной мира или 

сложить мозаику из отдельных кусочков (коллективная работа). 

Материалы: гуашь, кисть, белая бумага большого формата или кусочки цветной бумаги. 

Треугольник, или мир горы. 4 ч. 

Из всех символических значений, связанных с треугольником, детям ближе всего символ 

мировой горы. Лики именно этого образа знакомы им с раннего детства из сказок. 
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Взобравшись на гору, можно попасть в гости к Кощею Бессмертному, который держит в 

плену прекрасную девицу (сказка «Кощей Бессмертный»), На крутых горах стоят медное, 

серебряное и золотое царства (сказка «Три царства»). Горы растут из щетки (сказка «Ведьма и 

Солнцева сестра»); в горах живут Змеи Горынычи, драконы, гномы, тролли. По горам ходит и 

в гору обращается великий русский богатырь Святогор. «Из печальной тьмы горы» королевич 

Елисей выносит свою суженую. Как гора посреди моря, высится волшебный остров Буян. 

Обо всем этом дети могут рассказать сами, а затем нарисовать мир горы, где на вершине, 

среди облаков, будет шуметь густой непроходимый лес, а в глубоких пещерах будут 

трудиться гномы, спать огнедышащие драконы, покоиться сокровища, мечи-кладенцы, лампы 

Аладдина и т. д. Работа может быть индивидуальной или коллективной. Рисование может 

сопровождаться сочинением сказки. Сказку дети могут сочинить и на основе нескольких 

рисунков. 

Материалы: карандаши, мелки, фломастеры и другие сухие красящие материалы. 
 

 

3 класс – 34 часа 

 

 

1. « Летопись кляксы» 2 ч. 

Изображение смешных приключений часть человечков поселится на Рыбе-ките — 

корабле, который подобен Земле (вспомним сказку П. Ершова «Конек-Горбунок»), а часть — 

улетит на воздушных шарах в небо. 

Материалы: тушь или акварель, кисть, фломастеры, карандаши, бумага. 

2. Хеппенинг, или что произойдет? 2 ч. 

Предлагается выполнить ряд заданий в технике пятнографии (кляксографии) разными 

способами: 

• монотипия: на половину листа в случайном порядке нано¬сятся пятна жидкой гуаши 

(кляксы), затем лист сгибается по средней линии, в результате чего на другой половине листа 

по¬является симметричное изображение. Затем на листе ищутся те или иные образы, которые 

дорабатываются до какого-то конк¬ретного рисунка. Пятна также можно нанести на 

керамическую плитку, затем прижать ее к листу бумаги или размазать по его поверхности; 

• на лист восковыми мелками или свечой наносятся узоры в виде лабиринта или 

«марсианских каналов», затем путем рит-мических потряхиваний пузырька на лист 

разбрызгивается цвет¬ная тушь таким образом, чтобы ее ручейки растекались по 

повер¬хности листа в разные стороны. Этот же эффект случайного растекания может быть 

достигнут иначе, когда клякса сажается в каком-либо месте листа, который затем 

покачивается из сторо¬ны в сторону. Когда тушь подсохнет, получившийся образ можно 

доработать; 

• на кляксу из черной или цветной туши осторожно дуют в разные стороны, 

дорабатывая затем то, что получилось; 

• нитки разной длины окрашиваются жидкой гуашью и укла-дываются на лист бумаги 

(веером, клубком и т. п.) так, чтобы их концы оставались вне листа. Затем нитки 

прижимаются другим листом и поочередно вытягиваются. После чего заготовка дора-

батывается до определенного образа путем добавления деталей; 

• делаются случайные заливки по мокрому листу, которые после высыхания 

оформляются с помощью мелков, фломастеров и т. п. 

Материалы: гуашь, тушь, акварель, восковые мелки или свечи, фломастеры, карандаши, 

бумага. 

3. Цвет и наши ощущения. 2 ч 

Цвет может вызывать самые разные ощущения: температурные (теплое и холодное), 

пространственные (выступают вперед, отдаляются, создают чувство глубины), весовые 

(легкое, тяжелое, воздушное, давящее), акустические (тихое, громкое, кричащее, глухое). 

Цвет может вызывать также разные эмоциональные со-стояния (веселое, грустное, бодрое, 
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радостное, печальное, спокойное, безразличное), рождать эстетические чувства (красивое, 

безобразное, отвратительное). 

Разговор об этом можно провести в виде: 

• игры с заранее заготовленными цветными карточками, которые различным образом 

комбинируются между собой; 

• опытно-экспериментальной работы по смешиванию гуаши разного цвета на маленьких 

эскизах; 

• поиска соответствующих ощущений в произведениях художников с последующей 

фиксацией этих ощущений; 

• анализа цветовой гаммы одежды или окружающих предметов. 

Главное, чтобы дети обратились к своему опыту, проанализировали свои чувства. Затем 

можно закрепить эти чувства, создав свой вариант теплой или холодной, громкой (кричащей) 

или тихой (шепчущей), легкой или тяжелой картины. 

Материалы: большую маневренность дает гуашь, но возможно и манипулирование с 

цветной бумагой (необходим широкий спектр расцветок). 

4. Какого цвета звуки? Желтая сказка. 2 ч 

В начале урока проводится забавная игра-эксперимент: детям раздается набор из шести 

квадратиков бумаги разного цвета (красный, белый, голубой, желтый, зеленый, черный) и 

предлагается написать на каждом из них одну из шести гласных (а, о, ы, у, э, и) и объяснить 

свой выбор. 

После этого детям можно предложить пофантазировать на тему желтого цвета. Здесь 

возможны два пути: 

• воспользоваться сказкой латышского поэта И. Зиедониса «Желтая сказка» и работать с 

желтым цветом в заданном этой сказкой поэтически-ассоциативном поле, т. е. просто 

обсудить и проиллюстрировать ее; 

• попытаться создать свое поэтически-ассоциативное поле, попросив детей вспомнить 

все предметы желтого цвета, свои ощущения и чувства, связанные с ними (фиксируя все 

предложения на доске). Затем можно объединить все в некое подобие картины, рассказа или 

сказки, проиллюстрировав результаты коллективного творчества. 

Материалы: карандаши, фломастеры, восковые мелки или су-хая пастель всех оттенков 

желтого цвета с редкими вкраплениями оранжевого, красного и коричневого цветов, бумага. 

5. Цвет и движение. Синяя сказка. 2 ч 

Древняя символика цвета рождалась в ритуале, молитве, где все было взаимосвязано, 

прежде всего цвет (одежда, раскраска тела) и движение (танец, пантомима). Можно 

предложить условно воспроизвести древний ритуал, сыграв в игру, в которой группа детей 

загадывает какой-либо цвет и придумывает некое подобие танца-пантомимы, а водящий 

пытается отгадать, какой цвет зашифрован в движениях. 

Древние представления лучше всего сохранились в отношении синего цвета, который у 

древних был символом Мировой (божественной) Вертикали, соединяющей высоту неба и 

глубину моря-океана, символом неземного мира, символом замедления, исчезновения, 

прекращения жизнедеятельности. Отсюда понятия: голубые (т. е. неземные) мечты, синий 

чулок (женщина, занимающаяся неземными делами), голубая (т. е. божественная) кровь, 

синяя птица (неземная мечта) и т. д. Синий (голубой) цвет однозначно определяется как 

успокаивающий, замедляющий движение. 

Можно предложить детям импровизационно изобразить танец-фантазию с голубыми 

лентами. Общая картина прекрасно дополнится насыщенным поэтическим текстом «Синей 

сказки» И. Зиедониса, которую после прочтения и разбора можно проиллюстрировать. 

Материалы: карандаши, фломастеры, восковые мелки или сухая пастель всех оттенков 

сине-голубого и фиолетового цветов. 

6. Какого цвета наши чувства? Красная сказка. 2 ч 

Тоска бывает зеленой, скука — серой. А какого цвета любовь, счастье, покой, ревность, 

гнев, доброта, горе, печаль, восторг, радость, удивление, сострадание, злость, зависть? Чтобы 

поразмышлять вместе со всеми детьми над этим, сперва можно запол-нить небольшую анкету 
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(любовь — ?, гнев — ? и т. п.), а затем сравнить результаты и выявить общность и различия в 

ассоциациях, попросив каждого ребенка аргументировать свой выбор. Можно сделать и 

наоборот, т. е. пойти от цвета к чувству (красный — ?, зеленый — ?), и также попытаться 

аргументировать. И в первом и во втором варианте в оценке некоторых цветов могут 

обнаружиться даже прямо противоположные мнения, что связано не только с 

субъективностью ощущений, но и с более глубинными и древними представлениями. Так, 

например, красный цвет в древности символизировал божество, жизнь, оберег, силу, 

очищение, мужское начало, действие, здоровье, любовь, владычество, солнце, с одной 

стороны, и войну, гнев, охоту, молнию, кровь, жертву, огонь подземного мира, смерть — с 

другой. Связующим звеном здесь была фигура древнего бога Земли. Более доступные детям 

ассоциации дает «Красная сказка» И. Зиедониса, где образ огня дан в его двух 

противоположных ипостасях: как свет, тепло, жизнь и как смертоносная стихия (пожар). 

После знакомства и обсуждения текста дети могут сами выбрать, что им рисовать. Кстати, на 

импровизационном уровне хорошо получается танец огня с кусками материи желто-красно-

оранжевого цвета. 

Материалы: карандаши, фломастеры, мелки красно-желто-оранжевых и коричневых 

оттенков, бумага. 

7. Определи свой цвет. Зеленая сказка. 2 ч 

Дети получают карточки с названиями цветов (голубой, коричневый, зеленый, красный, 

желтый, фиолетовый), которые они должны ранжировать (поставить на первое, второе и так 

далее места) в зависимости от своих предпочтений. Расшифровку (психологическую 

характеристику ученику по этому тесту) можно дать сразу же в двух-трех фразах (учитель 

дает характеристику цвета, ученики отгадывают, о ком идет речь). 

По контрасту с бурными эмоциями первой части урока во второй части предлагается 

погрузиться в царство зеленого цвета. Зеленый цвет издревле связывался с миром растений, 

наземным миром. Так, в одной из скандинавских саг мировое дерево имело красные корни 

(корень как символ подземного огня), зеленый ствол (средиземье) и белые ветви (небесная 

сфера). Этимологи-чески слово «зеленый» связано с желтым, золотым, белым, т. е. со 

светоносными светлыми цветами, а также с ностратическим корнем ela, что означает 

«жизнь». В современной доступной и забавной форме те же идеи — жизнь — зеленый цвет 

— изложены в «Зеленой сказке» И. Зиедониса. В ней же очень органично про-ведена идея 

одушевленности природы. 

Занятие может быть окончено рисованием иллюстраций к сказке или свободной 

импровизацией на тему жизни леса, трав, зеленого ветра равнин. 

Материалы: карандаши, фломастеры, мелки, пастель всех оттенков зеленого цвета, 

бумага. 

8 . Роль ахроматического цвета, или монолог серого. 2 ч 

«Серая сказка» И. Зиедониса, построенная в виде монолога 

серого цвета, в высокопоэтической образной форме раскрывает роль серого цвета как 

необходимой паузы, тишины в многоцветий мира, необходимой для того, чтобы обостреннее 

услышать голос каждого цвета. Сказка — это и раскрытие темы, и зрительный ряд образов, и 

букет тем для творческих заданий, из которых дети могут выбрать что-то близкое себе: серая 

верба, серый рассвет с белыми простынями тумана, серый восход (алый шар на сером) или 

вечер — золотой плод луны все на том же сером небе. Техника исполнения может быть самой 

разной — от эскизов гуашью до коллажа. 

Материалы: гуашь, кисть, бумага или цветная бумага, клей, ножницы. 

9. Начало начал, или «Белая сказка». 2 ч 

Белый цвет — цвет начала, символ абсолютной тишины, абсолютного ничто — 

предвестника рождения нового. В Китае есть древняя игра, в которой дети через белое 

полотно на ощупь угадывают спрятанные за ним предметы, лица знакомых людей. Эта игра, 

как любая древняя игра, видимо, когда-то была частью древнего ритуала, наглядной 

метафорой мифа о сотворении мира из материи (пространства), в которой были заключены 

первообразы всех вещей и явлений. 



 

496 

Сохранившееся в русском языке выражение «весь Белый Свет» раскрывает суть мифа о 

сотворении мира из белого света, белого, в котором в потенции содержится все богатство 

многоцветия мира. Каждый год мы, как и древние люди, можем воочию увидеть возврат мира 

к своему началу — это происходит, когда зима в одно мгновение преображает землю, 

укрывая ее белым снегом, стирая грани предметов и пространства. Это чудо преображения 

есть в «Белой сказке» И. Зиедониса, которую прочитайте вместе с детьми. Затем пусть сказка 

родится из белого листа, лежащего перед каждым ребенком. В этом белом листе есть все — и 

белый дом, и замерзшая река, сосульки и дым, даже белая песня петуха, надо только все это 

увидеть и проявить (обвести). Обводить можно сине-голубыми карандашами, чтобы снег не 

растаял, или розово-желтыми — тогда снег заискрится под лучами солнца. А можно 

нарисовать картину белым воском, который проявится, когда по нему пройдет кисточка с 

голубой акварельной краской. Белый мир может возникнуть и из простой белой бумаги, стоит 

ее разрезать и по-особому склеить: ленты белой бумаги превратятся в волны холмов, 

укрытых снегом, или в рябь водоема, а завитки белой бумаги образуют облака-барашки и т. д. 

Материалы: бумага и карандаши пастельных тонов (голубой, розовый, желтый); белый 

восковой мелок и акварель, клей. 

10. Цвет и слово, или пишем цветные стихи. 2 ч 

Сочинение стихов требует прежде всего сосредоточения, поэтому в начале урока можно 

поиграть в упражнения, предложенные психологом В. Леви, — закрыть глаза и представить 

себе (по выбору): белые-белые белила, синюю-синюю синьку, желтый-желтый желток, 

красивую красную краску, черные-черные чернила, зеленую-зеленую зелень. 

У каждого слова есть свой цвет. Можно спросить каждого ребенка: «А какого цвета твое 

имя? Каким цветом и на каком фоне ты его напишешь?» Дети делают маленькие зарисовки 

цветными карандашами. 

Чтобы написать цветные стихи, надо прежде всего выбрать цвет (обсуждаются 

предложения), затем назвать три предмета этого цвета, но так, чтобы этот цвет был исконно 

присущ этому предмету, а имена предметов по возможности были бы окрашены этим цветом. 

Учитель записывает предложения детей и осуществляет отбор наиболее подходящих 

вариантов. Затем дети закрывают глаза, представляют себе только что созданный образ трех 

предметов данного цвета и сосредоточиваются на чувствах, которые возникают у них 

(чувства тоже имеют цвет), называют три слова, обозначающие наши чувства, а затем вновь 

возвращаются к цвету и проверяют созданный образ. 

Схема стихотворения: цвет, три предмета этого цвета, наши чувства (три слова), цвет. 

Чтобы закрепить созданный образ и еще лучше его прочувствовать, необходимо создать 

зрительный эквивалент и проиллюстрировать стихи. 

Материалы: карандаши, фломастеры, пастель, бумага. 

11. «Синяя птица» мечты. 4 ч 

Интегрирующим, заключительным занятием по теме могла бы стать постановка мини-

спектакля по мотивам «Синей птицы» 

М. Метерлинка (музыка И. Саца). В этом произведении за образами, близкими детям 

(вода, огонь, молоко, хлеб, черная кошка, пес, Синяя птица), четко закреплена как символика 

цвета, так и весьма определенная пластическая и музыкальная тема. Спектакль можно 

поставить в виде импровизации под музыку И. Саца. Дети заранее знакомятся с 

адаптированным текстом. Цветовая, музыкальная, пластическая, образная характеристика 

героев обсуждается и обговаривается. Костюмы создаются импровиза-ционно из кусков 

материи и подготовленных деталей. Выбор роли — свободный, по желанию детей. Ребенок 

может менять роль даже во время импровизации. 

«Главным режиссером» выступает заранее подготовленная фонограмма, которая 

выстраивается как путешествие с выдвижением на первый план то одного, то другого героя и 

с общим апофеозом. 

12. Радуга, или цветные нити жизни. 4 ч 

Появление в небе радуги всегда и всеми (взрослыми и детьми) воспринимается с 

радостным изумлением. Завораживают гармония переливающихся цветов спектра, 
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эфемерность и одновременно реальность радуги. В мифологии радуга совмещает в себе 

функции оружия бога-громовика (лук Перуна); небесного моста, соединяющего землю и небо 

(скандинавская мифология); небесного змея, пьющего воды земли, небесной реки, которая 

питается водой небесных озер и колодцев, а затем изливает ее в виде дождя на землю; 

коромысла, на котором царица небесная (она же жена бога-громовика) носит ведра с 

небесной водой; драгоценного убора (кольца, головной повязки, пояса) все той же богини 

неба, проливающей небесную влагу на земные поля. Обобщая эти образы, можно сказать, что 

радуга является символом плодородия, самой жизни (радуга, посланная Ною после потопа), 

ее многоцветия. Такое многоцветие присуще раю, идеальному образу природы. 

В отрывке из книги финской писательницы J1.-J1. Миккола «Анни Маннинен» девочка 

Анни попадает в разоренную войной страну, где истоптанная земля не плодоносит, где не 

ткут ярких свадебных нарядов, поскольку Маари, которая одна умеет красить нити жизни, 

оплакивая погибшего жениха, забыла песню радуги. Ее песня-радуга начинается с 

коричневого цвета и кончается серым и черным. Можно предложить детям нарисовать 

сначала мир так, как поет о нем Маари (коричневый, желтый, болотный, красный, серый, 

черный), а затем помочь ей вспомнить радугу и сочинить новую радужную песню, но с 

реальным порядком спектра. Затем дети рисуют свою песню или семицветный хоровод, или 

радужный наряд женщины, всей земли и т. п. Все вышеперечисленные образы могут стать 

предметом для изображения. 

Очень красиво смотрится лист, целиком закрашенный «радугой» (акварелью по мокрому), 

на который позднее сухой или восковой пастелью наносятся пейзаж, цветы, бабочки и т. п. 

Не менее эффектны рисунки, сделанные в смешанной технике: восковые мелки, а затем 

акварельная заливка. 

Материалы: бумага, акварель, восковые мелки, пастель. 

 13. Радужные ступени, или дополнительный цвет. 3 ч 

 На основе контрастных пар дополнительных цветов в живописи выстраиваются 

интересные гармонии и возникают образные решения (например, «Купание красного коня» 

К. Петрова-Водкина, картины М. Сарьяна и т. д.). Это дает простор для вольной, свободной 

игры образных ассоциаций, в большей степени учитывающих индивидуальный опыт. 

Интересно при этом отметить некоторую графическую закономерность соотношения 

дополнительных цветов в спектре: они соединяются друг с другом через два цвета, образуя 

подобие музыкальных ступеней (кварту)'. 

Красный Желтый Оранжевый Зеленый Синий Фиолетовый. 

Детям можно предложить творческие задания такого типа: нарисовать фантастический 

мир, используя только две краски, например, красно-зеленый мир. Что будет красным, а что 

— зеленым? 

Материалы: гуашь, кисть, бумага. 

14. Сказка превращений, или как из трех цветов сделать шесть.3 ч. 

Триада основных цветов (красный — желтый — синий) имеет очень древнюю символику. 

В опыте детей она присутствует в виде устойчивых цветовых формул, которые встречаются в 

сказках, загадках и других формах устного народного творчества. Синий цвет, как говорилось 

выше, связан с вертикалью «небо — море», с ночью, покоем, сном. Красный — с огнем, 

цветом спелых плодов, крови; он выражает полноту жизненных сил. Желтый (золотой) — с 

солнцем, зарей, пробуждением, надеждой, активностью. 

Комбинация трех основных цветов дает еще три цвета: зеленый (желтый + синий), 

фиолетовый (красный + синий), оранжевый (красный + желтый).   

На основе приведенной ниже схемы дети могут строить сказку превращений или мир 

творения. Все зависит от направляющей фантазии учителя. 

(мир снов и фантазий) 

Сочинять сказку можно группой из 5—7 человек или парами (при этом каждый тянет 

карточку с указанием основного цвета для себя и цвета, с которым необходимо «слиться», 

для своего партнера). 
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Затем результаты работы каждого совмещаются, после чего сказку можно нарисовать, а 

рисунки соединить в единую раскладную панораму (по типу книжки-раскладушки). 

Материалы: гуашь, акварель, кисть, пастель, бумага. 

 

 

IV.методическое и материально – техническое обеспечение курса. 

 

Авторская  программа  дополнительного образования Е.С.Медковой« Утро Художника» для 

детей 1-2 классов 

А ф а н а с ь е в  С. П., К о м о р и н  С. В., Т и м  о н и н А. И .  Что делать с детьми в загородном 

лагере. — М., 1994. 

Б а р р и  Дж. Питер Пэн (любое издание). 

Б р э д б е р и  Р. И все-таки он наш...//Время — вот твой полет: Рассказы. — М., 1991 (см. также 

любой другой сборник рассказов Р. Брэдбери). 

З и е д о н и с  И. Разные и проказные сказки. — Рига, 1988. 

К а с т е р м а н  Ж. Живопись. Рисуй и самовыражайся. — М., 2002. 

К э р р о л л  Л .  Логическая игра. — М., 1991. 

Л  е  Г у и н  У. Волшебник Земноморья: Фантастическая трилогия (любое издание). 

Л и н д г р е н  А. Братья Львиное Сердце. Калле Блумквист и Расмус (любое издание). 

Л и н д г р е н  А. Мио, мой Мио (любое издание). 

Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. — Петрозаводск, 1992. 

Л ю б и м о в а  Т. Т. Учить не только мыслить, но и чувствовать. — Чебоксары, 1994. 

М а к о в с к и й  М . М .  Сравнительный словарь мифологической символики в 

индоевропейских странах: Образ мира и миры образов,- М., 1996. 

М а к о в с к и й  М . М .  Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев: Сущность — 

Формы — Развитие. — М., 2000. 

Мифы народов мира: Энциклопедический словарь. — М . ,  1980. 

Мудрость народная: Жизнь человека в русском фольклоре. Детство. Отрочество. — М., 1994. 

Н  и й т  Э. Папа, я и зайчонок. — Таллин, 1982. 

Н и к и т и н  Б. Развивающие игры. — М . ,  1995. 

П е т р о в  В. М., Гр и ш и н а Г. Н., Ко р о т к о  в а  Л. Д. Зимние праздники, игры и забавы для 

детей. — М., 1999. 

П е т р о в  В. М., Гр и ш и н а Г. Н., К о р о т к о  в а  Л .  Д. Летние праздники, игры и забавы для 

детей. — М., 1998. 

П р е т т е  М.-К., К а п а л ь д о  А. Творчество и выражение: Курс художественного воспитания. 

— М., 1981. 

П р о п п  В. Я .  Исторические корни волшебной сказки. — СПб., 1996. 

Русские народные подвижные игры. — М., 1986. 

Русский фольклор. — М., 1985. 

Скандинавские сказания. — М., 1988. 

Толкин (Толкиен) Дж. Р. Р. Хоббит (любое издание). 

Ш а р ы г и н  И. Ф., Е р г а н ж и е в  Л. Н .  Наглядная геометрия. — М., 1992. 

Э н д е  М. Бесконечная книга (любое издание). 

Ю д и н А .  В. Русская традиционная народная духовность. — М., 1994. 

А в т о р  — Е. И. Коротеева 

Технические средства обучения 

 

интерактивная доска 

ноутбук; 

мультимедийный проектор; 

нетбуки учащихся 

мультимедийные презентации. 
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Курс внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «ТРИЗ – 

технология инноваций» 

 

I.Пояснительная записка. 

программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности   «ТРИЗ – 

Технология инноваций» для обучающихся 2-4 классов  составлена на основе программы курса 

С.И.Гин «Развитие творческих способностей».Рабочая программа дает распределение 

учебных часов по темам курса 2 – 4 классов класса. Она служит ориентиром для разработки 

календарно-тематического планирования по данному курсу для 2 – 4 классов. 

 

 

Современному обществу нужны люди не только знающие, но и мыслящие творчески, 

умеющие использовать свои знания в нестандартных ситуациях, способные найти различные 

пути решения проблем и выбрать среди них самый результативный. 

Изучение практики работы начальной школы показало, что младшим школьникам в 

образовательном процессе ещё недостаточно предоставляется возможность проявить свои 

творческие способности, не всегда учащимся удаётся высказать своё мнение, отстоять свою 

позицию, объективно оценить свои и чужие идеи. 

Использование ТРИЗ в педагогическом процессе начальной школыпозволяет научить 

детей мыслить системно, с пониманием происходящихсобытий, а учителю дает в руки 

инструмент по конкретномупрактическому развитию у детей качеств творческой личности, 

способнойпонимать единство окружающего мира и решать свои собственные 

проблемы. 

На занятиях предполагается проблемное предъявление учебного материала, 

использование активных методов преподавания, обучение посредством  специально 

организованных диалогов, широкое применение дидактических игр и упражнений на уроке. С 

целью стимулирования творческого подхода обеспечивается создание установки на 

оригинальное выполнение задания, осуществляется целенаправленный поиск 

многовариантности как в формулировке, так и способах выполнения различных заданий, 

используются приемы и методы активизации мыщления и воображения, разработанные в 

ТРИЗ. 

Цель обучения  
Развитие креативности младших школьников, их любознательности, оригинальности, 

продуктивности, чувствительности к противоречиям, возможности переноса полученных 

знаний на другое урочное и внеурочное содержание. 

 

Задачи обучения 
Развитие: 

- интеллекта, 

- системного мышления, 

- логического мышления, 

- критичности мышления,  

- гибкости, беглости, подвижности мышления, 

- нестандартного подхода к решению мыслительных задач, 

- ассоциативного мышления, 

- пространственного представления, 

- творческого воображения, фантазии,  

- интереса к интеллектуальным играм, заданиям, 

- речи; 

 формирование: 

- мотивации к учебной деятельности, 

- уверенности в интеллектуальной и социальной сферах, 
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- позитивного мышления, 

- творческих качеств личности, 

- самоконтроля и самооценки выполненной работы и своей деятельности на уроке, 

- коммуникативных навыков,  

- настойчивости в поисках решения задач, 

- активной позиции, 

умения отстаивать свою точку зрения, аргументировать её. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

      Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу. 

 

Согласно  плану внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Кузнецка  на изучение курса «ТРИЗ 

– Технология инноваций» во 2-4 классах   отводится 102 часа   (1 час в неделю), по 34 часа в 

каждом классе. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

 

  Изучение практики работы начальной школы показало, что младшим школьникам в 

образовательном процессе ещё недостаточно предоставляется возможность проявить свои 

творческие способности, не всегда учащимся удаётся высказать своё мнение, отстоять свою 

позицию, объективно оценить свои и чужие идеи. 

  Использование ТРИЗ в педагогическом процессе начальной школы позволяет научить 

детей мыслить системно, с пониманием происходящих   событий, а учителю дает в руки 

инструмент по конкретному  практическому развитию у детей качеств  творческой личности, 

способной  понимать единство окружающего мира и решать свои собственные 

проблемы. 

На занятиях предполагается проблемное предъявление учебного материала, 

использование активных методов преподавания, обучение посредством  специально 

организованных диалогов, широкое применение дидактических игр и упражнений на уроке. С 

целью стимулирования творческого подхода обеспечивается создание установки на 

оригинальное выполнение задания, осуществляется целенаправленный поиск 

многовариантности  как в формулировке, так и способах выполнения различных заданий, 

используются приемы и методы активизации мыщления и воображения, разработанные в 

ТРИЗ. 

Раздел «Мир логики» направлен на формирование навыков логического мышления: 

умения сравнивать, классифицировать, обобщать, находить закономерности.  Большое 

внимание уделяется воспитанию культуры мышления и обучению навыкам  работы с 

информацией. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

 

   Личностными результатами изучения курса «ТРИЗ – Технология инноваций» является 

формирование следующих умений: 

– отделять оценку поступка от оценки человека, оценивать поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях; 

– отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить как хорошие или плохие (в т.ч. 

свои); 

– объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских гражданских 

ценностей в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

– осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, эмоции, цели; 

– строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать иную культуру, не допускать 

оскорбления; 

– пользоваться правилами поведения, общими для всех людей, в т.ч. для выхода из 

конфликтов; 

– выбирать поступок в однозначно оцениваемых и неоднозначных ситуациях; 

– признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать наказание, определять для 

себя наказание). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– определять цель, обнаруживать и формулировать проблему (урока, проекта) с помощью 

учителя и самостоятельно; 

– выдвигать версии, выбирать средства достижения цели с помощью учителя и в группе; 

– планировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно; 

– работать по плану, сверяясь с целью; находить и исправлять ошибки с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– оценивать степень успешности достижения цели по критериям, причины успеха или 

неуспеха. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- излагать своё мнение, аргументируя его, подтверждая фактами; 

– быть готовым изменить свою точку зрения под воздействием  контраргументов, критичной 

самооценки; 

– участвовать в диалоге: слушать и слышать другого; 

– понимать позицию другого, выраженную в явном и Неявном виде; 

– использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; 

– работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), участвовать в 

выработке решения; 

– предотвращать и преодолевать конфликты – идти на взаимные уступки, уметь 

договариваться. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
– находить информацию (в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ); 

– владеть разными видами смыслового чтения – вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

– анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на основе 

фактов и абстрактных понятий; 

– классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления и абстрактные 

понятия; 

– сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия; 

– устанавливать причины явлений и их следствия; 

– устанавливать аналогии (в т.ч. создавать модели объектов) с помощью учителя и 

самостоятельно; 
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– представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде (рисунок, текст, таблица, схема, 

план), в т.ч. используя ИКТ. 

III.Содержание курса внеурочной деятельности. 

2 класс – 34 часа 

Школа: разнообразие целей. Проблемная ситуация «Зачем учиться в школе?». 

Целесообразность школьных правил. 

 Систематизация понятия «адрес». Что делать, если ты потерялся».Игра «Кто вы?», «Где 

вы?». 

 Как «устроен» организм? Беседа «Одна голова хорошо…». Правила отношения к 

инвалидам. Рисование «Что внутри?». Отгадывание загадок про разные части тела. 

 Какие бывают болезни? Что делать, чтобы не заболеть? Что значит «Лениться надо 

уметь»? 

 Игра «Путешествие в прошлое». Мальчики и девочки: сходство и различие. Правила 

поведения по отношению к девочкам. 

 Понятие о профессиях. Игра «Путешествие в будущее». Бабушки и дедушки. 

Проблемная ситуация «Сказка о потерянном времени». Правила поведения по отношению к 

старшим. 

 Что такое Я? Зачем нужно «знать» самого себя? Анкетирование «Какой я?». Дискуссия: 

«Что лучше: спешить или медлить?» 

 Что значит «быть внимательным»? игра на внимание «Запрещенное движение». 

Анкетирование «Внимательны ли вы?» Невнимательность: смешная и опасная.  

 Что такое «хорошая память»? Упражнение «Проверка памяти». Как тренировать 

память? Игра «Что изменилось?» 

 Что значит «быть умным»? описание объекта с помощью системного оператора. 

Упражнение «Назови одним словом». 

 Зачем нужно придумывать? Упражнение «Кляксы». Как «устроена» сказка? 

 Что можно «прочитать» по лицу. Игра «Невпопад». Смешное и грустное вокруг нас. 

Инсценирование стихотворений.  

 Какое бывает настроение? От чего зависит настроение? Как поднять настроение? 

 Я и другие. Зачем люди общаются? Анкетирование «Общительны ли мы?» как нужно 

разговаривать по телефону? Упражнение «жесты». Игра «Пойми меня». 

 Слова и интонация. Обсуждение пословиц: «Как аукнется, так и откликнется». 

Упражнение «Комплименты». 

 Почему возникают ссоры? Анкетирование «Конфликтны ли вы?» Способы, как можно 

помириться. Упражнение «Мы похожи друг на друга». Кто такие «посредники»? 

 Игра «Хорошо-плохо» (на примере явлений природы). Беседа «Какой? Для кого?» 

 Каким быть? Дискуссия «аккуратный» и «чистюля», «общительный» и «болтун», 

«верный» и «прилипчивый», «врать» и «фантазировать» - одно и то же? Что такое «честное 

слово»? 

 Всегда ли нужно делиться? Кто такие «жадины»? сказка Т.Александровой 

«Светофорчик». 

 Другая точка зрения. Обсуждение «День рождения: что хорошего и что плохого?» 

 Игра «Сказочный герой». Сказка О.Пройслера «Маленькая Баба-Яга». Сказка про 

Красную шапочку в пересказе волка. Кто такой преступник? Зачем в обществе нужны законы? 

Законы нашего класса. 

 «Запутанные» ситуации: «соврать, чтобы выручить», «украсть, чтобы подарить» и т.п. 

почему не надо торопиться с выводами? 

 Экскурсия «Все имеет след». Кто такой «хороший» и кто такой «плохой»? как стать 

«хорошим»? 

 Какие секреты не надо хранить? Как себя вести с незнакомыми? Упражнение 

«Сказочные злодеи». Обсуждение «Маскировка». 

 Кого мы любим? Что значит «любить себя»? 
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3класс – 34 часа 

 

Знакомство с фантазированием (3ч).  

Обсуждение, придумывание. 

Развитие ассоциативности (4ч).  

Загадки, обсуждение, презентация. 

Приём фантазирования «Морфологический анализ» (6ч).  

Обсуждение, анализ, презентация. 

Приём фантазирования «Метод фокальных объектов»(3ч). 

 Фантазирование, обсуждение. 

Приём фантазирования ДжанниРодари (5ч).  

Игра, обсуждение, фантазирование, презентация. 

Типовые приёмы фантазирования (7ч).  

Фантазирование, рефлексия, обсуждение, презентация. 

Изобретательские ресурсы (2ч) 

 Рефлексия, обсуждение. 

Фантазирование и прогнозирование (3ч). 

 Фантазирование, рефлексия, обсуждение. 

Подведение итогов обучения (1ч). 

 Рефлексия. 

 

4 класс – 34 часа 

 

Что значит «правильно думать»? Игра на внимание «Путаница». Упражнение «Что и 

зачем?». 

Что значит «сравнивать»? Игра «Передай предмет». Выделение признаков объекта при 

помощи разных органов чувств. Игра на внимание «Запрещенное движение». 

 Что значит «различать»? Обучающий альбом. Игра-дискуссия «Чем страус отличается 

от человека?» Игра на внимание  «Повтори – отличись». 

Признаки сходства у понятий, далеких по смыслу. Игра на внимание «Руки-ноги». 

Упражнение «Найди общее». 

Что такое существенные и несущественные признаки? Выделение существенных 

признаков объекта. Игра на внимание «Птица, рыба». 

Что такое характерные признаки? Все ли признаки можно измерить? Игра-театрализация 

«Изобрази дерево». 

Как можно упорядочить группу людей? Упражнение «Кто больше?»  

Правила сравнения. Зачем нужно уметь сравнивать? Как нужно выбирать?  

Что такое «класс объектов»? Упражнение «Четыре лишних». Игра «Выбывание слов». 

Правила классификации. Что такое «основание классификации»? (без введения термина). 

Анализ ошибок классификации. 

Какие бывают вопросы? Упражнение «Вопрошайка». Игра «да-нетка».  

Что такое алгоритм? Работа по инструкции: графический диктант. Составление 

инструкции «Как открыть дверь?»  

Упражнения на поиск закономерности числового ряда и серии фигур. Задания на 

смекалку.  

Буквенные закономерности. Почему так говорят? (о детском «словотворчестве)  

Решение логических задач на упорядочивание признаков. Составление таблицы для 

нахождении соответствия признаков. 
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Причина и следствие: «почему» и «что потом?».  Анализ причины ситуаций из детской 

литературы. 

Причинно-следственные цепочки. Упражнение «Из мухи – слона». Игра «Обмен 

причинами». 

Упражнение на выделение  противоположных признаков: подбери антоним. Решение 

«детективных» задач. 

Что такое «род», «вид», «элемент»? Упражнение «Найди ошибку». Игра на внимание 

«Род, вид». Упражнение «Разложи по порядку».  

Какие бывают виды отношений между понятиями? Упражнение «Группировка».  

Игра-дискуссия «Что такое книга»? Как объяснить значение слова? Что такое 

определение? Анализ ошибок в построении определений.  

Что такое «умозаключение»? (без введения термина) Упражнение «Следовательно».  

Упражнение «Двойной смысл». Редактирование текста. 

Что такое «аналогия»? (без введения термина). Упражнение «Сказка-калька». Как 

«устроены» загадки? 

 Анализ рассуждений героев из детской литературы. Решение логических задач. 

Упражнение «Проверь себя». Игра на внимание «Повтори – не ошибись».  

Что такое «чувство юмора»? Упражнение «Придумай окончание». 

Тренинг по решению логических задач. 

 

 Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока кол

-во 

час

ов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Зачем учатся в школе? 1 Проблемная ситуация «Зачем учиться в 

школе?». Целесообразность школьных 

правил (обсуждение). 

2 Адрес. 1 Что делать, если ты потерялся». Игра  

«Кто вы?», «Где вы?». 

3 Наш организм. 1 Беседа «Одна голова хорошо…». Правила 

отношения к инвалидам. Рисование «Что 

внутри?». Отгадывание загадок про 

разные части тела. 

4 Как устроен человек? 1 

5 Болезни. 1 Какие бывают болезни? Что делать, 

чтобы не заболеть? Что значит «Лениться 

надо уметь»? 

6 Что такое «здоровый 

образ жизни»? 

1 Игра «Путешествие в будущее». Бабушки 

и дедушки. Проблемная ситуация «Сказка 

о потерянном времени». Правила 

поведения по отношению к старшим. 
7 Развитие ребенка до 

школы. 

1 

8 Будущее. 1 

9 «Линия жизни» человека. 1 

10 Что такое «Я»? 1 Зачем нужно «знать» самого себя? 

Анкетирование «Какой я?». Дискуссия: 

«Что лучше: спешить или медлить?» 

11 Учимся быть 

внимательными. 

1 Что значит «быть внимательным»? игра 

на внимание «Запрещенное движение». 

Анкетирование «Внимательны ли вы?» 

Невнимательность: смешная и опасная. 
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12 Учимся запоминать. 1 Что такое «хорошая память»? 

Упражнение «Проверка памяти». Как 

тренировать память? Игра «Что 

изменилось?» 

13 Учимся придумывать. 1 Что значит «быть умным»? описание 

объекта с помощью системного 

оператора. Упражнение «Назови одним 

словом». 

Зачем нужно придумывать? Упражнение 

«Кляксы». Как «устроена» сказка? 

14 Что значит «быть 

умными». 

1 

15 Мое настроение. 1 Что можно «прочитать» по лицу. Игра 

«Невпопад». Смешное и грустное вокруг 

нас. Инсценирование стихотворений.  

Какое бывает настроение? От чего 

зависит настроение? Как поднять 

настроение? 

16 Как улучшить 

настроение. 

1 

17 Общение. 1 Я и другие. Зачем люди общаются? 

Анкетирование «Общительны ли мы?» 

как нужно разговаривать по телефону? 

Упражнение «жесты». Игра «Пойми 

меня». 

Слова и интонация. Обсуждение 

пословиц: «Как аукнется, так и 

откликнется». Упражнение 

«Комплименты». 

18 Жесты. 1 

19 Проблемы общения. 1 Почему возникают ссоры? Анкетирование 

«Конфликтны ли вы?» Способы, как 

можно помириться. Упражнение «Мы 

похожи друг на друга». Кто такие 

«посредники»? 

20 Конфликты. 1 

21 Урегулирование 

конфликтов. 

1 

22 Понятие о противоречии. 

Противоречие в 

предметах. 

1 Игра «Хорошо-плохо» (на примере 

явлений природы). Беседа «Какой? Для 

кого?» 

23 Противоречия в явлениях 

природы. 

1 

24 Противоречия в 

свойствах характера. 

1 Каким быть? Дискуссия «аккуратный» и 

«чистюля», «общительный» и «болтун», 

«верный» и «прилипчивый», «врать» и 

«фантазировать» - одно и то же? Что 

такое «честное слово»? 

Всегда ли нужно делиться? Кто такие 

«жадины»? сказка Т.Александровой 

«Светофорчик». 

Другая точка зрения. Обсуждение «День 

рождения: что хорошего и что плохого?» 

Игра «Сказочный герой». Сказка 

О.Пройслера «Маленькая Баба-Яга». 

Сказка про Красную шапочку в пересказе 

волка. Кто такой преступник? Зачем в 

обществе нужны законы? Законы нашего 

класса. 

25 Противоречия в 

свойствах характера. 

1 

26 Противоречия в 

ситуациях. 

1 

27 Противоречия в 

ситуациях. 

1 

28 Противоречия : цель-

средства. 

1 Запутанные» ситуации: «соврать, чтобы 

выручить», «украсть, чтобы подарить» и 
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29 Противоречия : цель-

средства. 

1 т.п. почему не надо торопиться с 

выводами? 

30 Экскурсия. 1 Экскурсия «Все имеет след». Кто такой 

«хороший» и кто такой «плохой»? как 

стать «хорошим»? 
31 Анализ экскурсии. 1 

32 Ориентирование в 

окружающем. 

1 Какие секреты не надо хранить? Как себя 

вести с незнакомыми? Упражнение 

«Сказочные злодеи». Обсуждение 

«Маскировка». 

Кого мы любим? Что значит «любить 

себя»? 

33 Правила поведения с 

незнакомыми. 

1 

34 Подведение итогов. 1 

 

 

3 класс 

 

    

1.Знакомство с фантазированием (3ч). 

1 Понятие о фантазировании. Анализ рассказа, беседа, 

контрольная работа. 

1 

2 Что мешает придумывать? Беседа, упражнение, решение 

задач, игра «данетка». 

1 

3 Критерии новизны. Игра, классификация, 

фантазирование, практическая 

работа. 

1 

2.Развитие ассоциативности (4ч) 

4 Ассоциативные загадки. Игра, фантазирование, 

практическая работа, анализ. 

1 

5 Метафоры. Игра, фантазирование, 

практическая работа. 

1 

6 Значение ассоциативности. Игра, тестирование, 

фантазирование, практическая 

работа. 

1 

7 Обобщающий урок. Игра, тестирование, 

практическая работа 

фантазирование. 

1 

3.Приём фантазирования «Морфологический анализ» (6ч). 

8 Прием фантазирования «Объединение». Игры, тренинг, практическая 

работа, театрализация. 

1 

9 Прием «Морфологический анализ». Упражнение, игра, беседа, 

практическая работа, 

рисование. 

1 

10 Игры со словами. Упражнение, практическая 

работа, рисование. 

1 

11 Конструктор игр. Упражнение, практическая 

работа, игра. 

1 

12 Придумывание сказок. Игра, беседа, фантазирование, 

упражнение. 

1 

13 Обобщающий урок. Практическая работа, 

рисование, сочинение, 

конструирование. 

1 

4.Приём фантазирования «Метод фокальных объектов»(3ч). 

14 Признаки объектов. Игра, сочинение загадок, 1 
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практическая работа, 

упражнение. 

15 Действия объектов. Игра, театрализация 

сочинение загадок, 

упражнение. 

1 

16 Прием «Метод фокальных объектов». Игра, упражнение, 

практическая работа. 

1 

5.Приём фантазирования ДжанниРодари (5ч). 

17 Прием фантазирования Дж. Родари «Круги 

по воде». 

Игра, беседа, фантазирование 

практическая работа.  

1 

18 Прием фантазирования Дж. Родари 

«Бином фантазии». 

Игра, беседа, фантазирование, 

практическая работа. 

1 

19 Прием фантазирования Дж. Родари «Что 

было потом?» 

Загадки-шутки, 

фантазирование, практическая 

работа 

1 

20 Прием фантазирования Дж. Родари 

«Творческая ошибка». 

Игра, фантазирование 

практическая работа. 

1 

21 Обобщающий урок. Фантазирование, 

инсценирование. 

1 

6.Типовые приёмы фантазирования (7ч) 

22 Прием фантазирования «Оживление». Игра, беседа, описание, 

фантазирование. 

1 

23 Прием фантазирования «Увеличение – 

уменьшение» 

Игра, беседа, упражнение, 

фантазирование. 

1 

24 Прием фантазирования «Ускорение – 

замедление» 

Игра, беседа, фантазирование, 

упражнение. 

1 

25 Метод Робинзона. Игра, беседа, фантазирование, 

отгадывание загадок. 

1 

26 Использование ресурсов. Проблемная ситуация, беседа, 

практическая работа, 

рисование, загадки- ловушка, 

игра. 

1 

27 Прием фантазирования «Наоборот». Игра, беседа, фантазирование, 

загадки. 

1 

28 Прием фантазирования «Бином 

антонимов». 

Фантазирование, рисование, 

конструирование. 

1 

7. Изобретательские ресурсы (2ч) 

29 Прием фантазирования «Дробление-

объединение». 

Игра, обсуждение, 

упражнение, фантазирование. 

1 

30 Обобщающий урок. Игра, упражнение, рисование, 

решение проблемных 

ситуаций. 

1 

8.Фантазирование и прогнозирование (3ч). 

31 Сказки про животных. Игра, беседа, упражнение, 

рисование, фантазирование. 

1 

32 Сказки от слова «Почему»? Игра, беседа, фантазирование, 

упражнение 

1 

33 Правила прогнозирования. Игра, беседа, практическая 

работа. 

1 

9.Подведение итогов обучения (1ч). 

34 Подведение итогов обучения. Презентация, контрольная 

работа, анкетирование, беседа. 

1 
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4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

1 Знакомство с курсом 

«Мир логики». 

Игра на внимание «Путаница», беседа «Что и 

зачем?», контрольная работа. 

2 Выделение признаков. Игра на внимание «Запрещённое движение», 

анализ контрольной работы, беседа о 

сравнении, игра «Передай апельсин», беседа 

о выделении признаков, задание на смекалку. 

3 Учимся различать. Игра на внимание «Повтори-отличись», беседа 

о различиях, работа в группах «Обучающий 

альбом», упражнение «Чем отличаются?», 

игра-дискуссия «Чем страус отличается от 

человека?», упражнение «Что изменилось?». 

4 Учимся находить 

сходство. 

Игра на внимание «Руки-ноги», упражнение 

«Найти общее», работа в группах «Чем 

похожи?», упражнение « Проверь себя». 

5 Выделение существенных 

признаков. 

Игра на внимание «Птица, рыба», беседа о 

существенных признаках, упражнение 

«Выделение существенных признаков», 

работа в группах «Почему они вместе». 

6 Выделение характерных 

признаков. 

Игра-театрализация «Изобрази дерево», 

беседа о характерных признаках, работа в 

группах «Как сравнить?», беседа о 

«неизмеряемых» признаках, задача-шутка 

7 Упорядочивание 

признаков. 

Игра на внимание «Буква, цифра», беседа об 

упорядочении, работа в группах «Как 

упорядочить?», упражнение «Кто больше?», 

задание на смекалку 

8 Правила сравнения. Игры на внимание «Эстафеты», упражнение 

на сравнение игр, работа в парах «Где 

ошибка?», работа в группах «Сравнение 

объектов». 

9 Значение сравнения. Игры на внимание «Хор»,  «Разминка»; 

беседа о значении сравнения, упражнение на 

выбор объекта, работа в группах 

«Сравниваем» «по правилам», упражнение 

«Проверь себя».  

10 Понятие о классах. Игра на внимание «Мальчик, девочка, 

цветок», упражнение «Четвёртый лишний», 

беседа о понятии «класс», упражнение 

«Четыре лишних», работа в группах 

«Исключи и объясни», игра «Выбывание 

слов», задание на смекалку. 
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11 Какие бывают вопросы? Игра на внимание «Да и нет», обсуждение 

«Что мы знаем и не знаем», беседа о 

классификации вопросов, работа с текстом, 

упражнение «Вопросы корректные и 

некорректные», игра «Да-нетка». 

12 Правила классификации. Игра на  внимание «Руки вверх-руки в 

стороны», беседа о правилах классификации, 

работа в группах «Раздели и назови», 

упражнение «Где классы, где части?», 

задание на смекалку. 

13 Использование алгоритма. Игра на внимание « Плавает-летает», 

упражнение «Проверь себя», беседа «Что 

такое алгоритм?», работа в парах 

«Графический      диктант», работа в парах 

«Составляем план», составление инструкции 

«Как открыть дверь?», задания-шутки. 

14 Нахождение 

закономерностей в числах и 

фигурах. 

Игра на внимание «Посчитай-не ошибись», 

упражнение на поиск закономерности 

числового ряда, упражнение «Проверь себя», 

работа в группах «Продолжи ряд», 

упражнение на нахождение закономерности в 

серии фигур, задание на смекалку. 

15 Нахождение 

закономерностей в буквах и 

словах. 

Игра на внимание «Цепочка», упражнение 

«Алфавит», работа в группах «Продолжи 

ряд», упражнение «Проверь себя», задание на         

смекалку, игра «Да-нетка». 

16 Решение логических 

задач. 

Игра на внимание «Отвечай-не торопись», 

решение логических задач упорядочение, 

решение логических задач: родственные 

отношения, решение логических задач на 

нахождение соответствия, работа в группах 

«Решение задач», решение логических задач 

про лжецов. 

17 Причина и следствие. Игра на внимание «День и ночь», беседа о 

причине и следствии, упражнение «Найди 

пару», работа в группах «Почему и что 

потом?»,     упражнение «Как найти 

причину?», задачи-шутки. 

18 Причинно-следственные 

цепочки. 

Игра на внимание «Рассказчик», 

упражнение по составлению причинно-

следственных цепочек, работа в группе 

«Сочинители», игра  «Обмен причинами». 

19 Противоположные 

отношения между 

понятиями. 

Игра на внимание «Наоборот», упражнение 

на выделение противоположных признаков, 

упражнение «Проверь себя», работа в 

группах  «Точка зрения», упражнение 



 

510 

«Подбери антоним», задание на смекалку. 

20 Отношения «род-вид» 

между понятиями. 

Игра на внимание «Реки, города», беседа о 

значении слов «род-вид», «элемент»; 

упражнение «Проверь себя», работа в 

группах «Найди ошибку», игра «Да-нетка». 

21 Упорядочивание по 

родовидовым отношениям. 

Игра на внимание «Род-вид», беседа об 

объёмах понятия, упражнение «Проверь 

себя», упражнение «Разложи по порядку», 

работа в группах «Составляем схемы», 

задачи-шутки. 

22 Виды отношений между 

понятиями. 

Игра на внимание «Понятно-непонятно», 

беседа о видах отношений между понятиями, 

упражнение «Группировка», работа в группах 

«Кто больше?», упражнение «Проверь себя». 

23 Определения. Игра «Да-нетка», игра-дискуссия «Что такое 

книга?», беседа о способах объяснения 

значения слов, беседа о значении 

определений, упражнение «Правила 

построения определений». 

24 Анализ ошибок в 

построении определений. 

Игра на внимание «Правильно-

неправильно», беседа об ошибках в 

построении определений, работа в группах 

«Исправляем ошибки», упражнение «Почему 

так говорят?». 

25 Умозаключения. Игра на внимание «Съедобное-

несъедобное», беседа о рассуждениях и 

умозаключениях, упражнение «Проверь 

себя», работа в парах «Восстанавливаем 

суждения», работа в группах «Как мы делаем 

выводы». 

26 Анализ ошибок в 

построении 

умозаключений. 

Игра на внимание «Рыцари и лжецы», 

упражнение «Сравнение умозаключений», 

работа в группах «Ищем «ловушки», 

упражнение «Следовательно», практическая 

работа «Умозаключения», упражнение 

«Доказательство». 

27 Язык и  логика. Игра на внимание «Числа и слова», 

упражнение «Перестановки», упражнение 

«Кто кого?», упражнение «Двойной смысл», 

упражнение «Проверь себя». 

28 Придумывание по 

аналогии. 

Игра на внимание «Сказочный герой», 

упражнение «Сказка-калька», упражнение 

«Продолжи стихотворение», работа в группах 

«Сочинение загадок», придумывание 

вопросов на смекалку. 

29 Использование аналогии в Игра на внимание «Повторяй за мной», 
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обучении. упражнение «Подражайка», упражнение «От 

двух до пяти», беседа об использовании 

аналогии в обучении, упражнение 

«Аналогии», упражнение «Проверь себя», 

работа в группах «Шестиклеточные 

логиконы». 

30 Продолженная аналогия. Игра на внимание «Перестановка», работа в 

группах «Решаем и объясняем», упражнение 

«Рассуждения», решение задач «с 

противоречиями», решение детективных 

задач. 

31 Рассуждения. Игра на внимание «Повтори-не ошибись», 

решение логических задач, ознакомление с 

софизмами, работа в группах «Поиск 

вариантов». 

32 Анализ ошибок в 

построении рассуждений. 

33 Остроумие. Игра «Несмеяна», итоговая контрольная 

работа, беседа об остроумии, упражнение 

«Придумай окончание». 

34 Подведение итогов 

обучения. 

Презентация творческих работ, анализ 

итоговой контрольной работы, 

анкетирование. 

 

 

IV. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Мир логики»  

во 2 – 4 классах  

 

Личностными результатами изучения курса «ТРИЗ – Технология инноваций» 

является формирование следующих умений: 

– отделять оценку поступка от оценки человека, оценивать поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях; 

– отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить как хорошие или плохие (в т.ч. 

свои); 

– объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских гражданских 

ценностей в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

– осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, эмоции, цели; 

– строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать иную культуру, не допускать 

оскорбления; 

– пользоваться правилами поведения, общими для всех людей, в т.ч. для выхода из 

конфликтов; 

– выбирать поступок в однозначно оцениваемых и неоднозначных ситуациях; 

– признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать наказание, определять для 

себя наказание). 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, обнаруживать и формулировать проблему (урока, проекта) с помощью 

учителя и самостоятельно; 
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– выдвигать версии, выбирать средства достижения цели с помощью учителя и в группе; 

– планировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно; 

– работать по плану, сверяясь с целью; находить и исправлять ошибки с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– оценивать степень успешности достижения цели по критериям, причины успеха или 

неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

- излагать своё мнение, аргументируя его, подтверждая фактами; 

– быть готовым изменить свою точку зрения под воздействием  контраргументов, критичной 

самооценки; 

– участвовать в диалоге: слушать и слышать другого; 

– понимать позицию другого, выраженную в явном и Неявном виде; 

– использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; 

– работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), участвовать в 

выработке решения; 

– предотвращать и преодолевать конфликты – идти на взаимные уступки, уметь 

договариваться. 

Познавательные УУД: 

– находить информацию (в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ); 

– владеть разными видами смыслового чтения – вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

– анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на основе 

фактов и абстрактных понятий; 

– классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления и абстрактные 

понятия; 

– сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия; 

– устанавливать причины явлений и их следствия; 

– устанавливать аналогии (в т.ч. создавать модели объектов) с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде (рисунок, текст, таблица, схема, 

план), в т.ч. используя ИКТ. 

Предметные результаты:  

К концу обучения в четвертом классе учащиеся будут знать: 

- правила сравнения объектов; 

- приемы решения логических задач; 

- правила построения определения; 

- существование различных типов отношений между понятиями; 

будут уметь: 

- сужать круг поиска при отгадывании «да-нетки»; 

- заполнять таблицу «Общие и отличительные признаки объектов»; 

- находить ошибки при классификации объектов ближайшего окружения; 

- сочинять загадки и сюжеты сказок по аналогии. 
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V. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

Список  учебно-методической литературы. 

 

1. С.И. Гин «Мир логики» Методическое пособие для учителя начальной школе. Второе 

издание. «Вита-Пресс» М., 2006 

2. Развитие творческих способностей на факультативных занятиях в начальной школе: 

практический материал. – Витебск: ГУО «ВО ИРО», 2011. – 32 с. 

3. Калинковская С.Б. Основы теории решения изобретательских задач и методов развития 

творческого воображения. Методические рекомендации. Часть I.– Владимир: ВГПУ, 

2006. – 48с. 

4. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения  изобретательских задач. – 

Новосибирск: Наука, 1991. 

 

Технические средства обучения 

 - интерактивная доска 

 - ноутбук; 

 - мультимедийный проектор; 

        -  мультимедийные презентации. 
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Курс внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Юным умникам 

и умницам». 

 

I.Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности для 

обучающихся 1 - 4 классов  «Юным умникам и умницам»» составлена на основе авторской 

программы О. А. Холодовой «Развитие познавательных способностей» (Курс РПС) – М.: 

Росткнига, 2012   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.    

 

          Ориентация современной школы на гуманизацию процесса  образования и 

разностороннее развитие личности ребенка предполагает необходимость сочетания 

собственно учебной деятельности с деятельностью творческой, связанной с развитием 

индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активностью, способностью 

самостоятельно решать нестандартные задачи. 

          В последнее время кардинально изменились приоритеты в обучении. Целенаправленное 

и интенсивное комплексное развитие способностей ребенка становится одной из центральных 

задач образовательного процесса. Под развивающим обучением понимают такое обучение, 

при котором учащиеся  обучаются рациональным приемам применения знаний на практике. 

         Но проблема развития комплекса свойств личности, входящих в понятие «творческие 

познавательные способности», быстро не решается. Она требует длительной, постоянной и 

целенаправленной работы. 

         Все больше ученых сходятся во мнении, что начинать надо с развития познавательных 

способностей, обеспечивающих высокий уровень обучаемости, восприимчивости к обучению. 

Познавательные способности можно развивать, вырабатывая в себе определенные навыки и 

умения, а главное – привычку думать самостоятельно, отыскивать необычные пути к верному 

решению. 

Цель данного курса – развитие познавательных способностей обучающихся на основе 

системы развивающих занятий. 

 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

 

При создании данного курса была использована авторская система упражнений, 

разработанная Н.К. Винокуровой. В ней содержится довольно эффективный подход, 

направленный в первую очередь на развитие ряда параметров, входящих в понятие 

«обучаемость» и обеспечивающих «победное» обучение детей. Среди этих показателей можно 

выделить важнейшие: 

• Быстрота реакции; 

• Психические механизмы, лежащие в основе эффективности любой познавательной 

деятельности (внимание, все виды памяти, воображение); 

• Умение логически мыслить; 

• Умение решать нестандартные, творческие задачи. 

Упражнения, подобранные в определенной последовательности, обеспечивают 

комплексное развитие различных видов памяти, внимания, развивают наблюдательность, 

воображение, способствуют развитию сенсорной и двигательной сфер ребенка, формируют 

нестандартное мышление. 

Методы и приемы организации деятельности четвероклассников на занятиях 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на 

развитие навыков самоконтроля. 

Занятия проводятся по специально разработанным и апробированным рабочим 

тетрадям «Юным умникам и умницам». Задания в них носят не оценочный, а обучающий и 

развивающий характер. Материал в них подобран таким образом, что один вид деятельности 
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сменяется другим, что позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. 

Основная идея программы  «Юным умникам и умницам» - «Делайте себя сами сегодня 

и каждый день!».  

С учетом специфики данного курса в рабочей программе выделены следующие 

содержательные линии: «Развитие психических процессов (зрительной и слуховой памяти, 

внимания, быстроты реакции, мышления, воображения)», «Решение нестандартных задач», 

«Логически-поисковые задания». 

            Задачи обучения:  

 Развитие мышления в процессе формирования основных приёмов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы. 

• Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения. 

 Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: чётко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументированно 

доказывать свою точку зрения. 

• Формирование навыков творческого мышления, развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

• Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся. 

• Формирование и развитие коммуникативных умений: умения общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

• Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин в практической деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству 

 

Согласно  плану внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Кузнецка  на изучение курса   

«Юным умникам и умницам» во1 -  4 классах отводится 135 часов (в 1 классе – 33 часа, во 2-4 

классах по 34 часа в год).   

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы);  
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- проявление учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения 

новой задачи;  

- адекватная оценка своей учебной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  

- учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради;  

- учиться работать по предложенному учителем плану;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

- адекватно воспринимать предложение, оценку педагога, учащихся;  

Познавательные УУД:  

- составлять рассказы и задачи на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схем);  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

- выделять существенные признаки предметов;  

- сравнивать между собой предметы, явления;  

- обобщать, делать несложные выводы;  

- классифицировать явления, предметы;  

- определять последовательность событий;  

- судить о противоположных явлениях;  

- давать определения тем или иным понятиям;  

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

- выявлять функциональные отношения между понятиями;  

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Коммуникативные УУД:  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 
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III. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

 В  основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.  

Развитие восприятия: развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных отношений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. 

Развитие памяти: диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания: диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма, 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления: формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметам, явлениям в 

соответствии с их признаками. Формировать умения выделять главное, существенное, 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путём решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи: развитие умения описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, 

небольшие рассказы-описания, сказки. Формирование умения давать несложные определения 

понятия. 

 

 

 

 

 

1 касс – 33 часа 

№ 

п. п 

Тема  Колич

ество  

часов 

Характеристика  деятельности  

учащихся 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Построение предметов, 

штриховка (вводный урок). 

1 Проверка уровня развития 

познавательных качеств детей: 

внимания, воображения, восприятия, 

памяти, мышления. Тестирование. 

Ознакомление учащихся с 

результатами начальной диагностики. 

Знакомство с содержанием занятий 

курса. 

2 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Построение 

предметов, виды штриховок. 

1 Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

3 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 
1 Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие 1 Объяснять  значение слов и 
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мышления. Графический диктант.  выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 
1    Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

 

6 Развитие быстроты реакции. Поиск 

закономерностей.  Графический диктант. 
1 Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

 

7 Совершенствование воображения. 

Графический диктант. 
1 Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

8 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 Различать  главное и существенное на 

основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру 

10 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 
1 Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру 

11 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 
1 Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 
1 Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

   Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

 

13 Развитие быстроты реакции. Поиск 

закономерностей.  Графический диктант. 
1 Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета.  

 



 

519 

14 Совершенствование воображения. 

Графический диктант. 
1 Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений 

15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Выделять закономерности, завершать 

схемы 

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

17 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 
1 Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 
1 Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

   Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 
1 Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

   Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

20 Развитие быстроты реакции. Поиск 

закономерностей.  Графический диктант. 
1 Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

   Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 
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Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

21 Совершенствование воображения. 

Графический диктант. 
1 Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

   Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

22 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Выделять закономерности, завершать 

схемы. 

23 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру 

24 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 
1 Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру 

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 
1 Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

   Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 
1 Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

   Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 
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осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

27 Развитие быстроты реакции. Поиск 

закономерностей. Графический диктант 
1 Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

   Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

28 Совершенствование воображения. 

Графический диктант 
1 Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

   Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

29 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Выделять закономерности, завершать 

схемы. 

30 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический диктант 
1 Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

31 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 
1 Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Выделять закономерности, завершать 

схемы. 

32 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

1 Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 
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размеру. 

33 Конкурс эрудитов   

 
1 Конкурсная программа между 

группами учащихся 

 

 

2 класс – 34 часа 

 

№  Тема раздела Кол-

во 

часов 

1. Вводное занятие. Методика Э.Ф. Замбацявичене «Исследование словесно-

логического мышления мл.школьников» на начало учебного года. 

1 

2. Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений 9 

 Тема 1.Классификация предметов и явлений. Формирование умения 

давать словесную характеристику классов в готовой классификации. 

На занятии идет речь о классификации как способе упорядочивания материала. 

Рассматриваются примеры классификации конкретных и абстрактных 

объектов. Даются два основных правила классификации разбиения 

совокупности предметов на классы. Учащиеся анализируют готовые 

классификации, находят в них ошибки, исправляют их. Тем самым они 

подводятся к самостоятельному проведению правильных классификаций. 

 

 

1 

 Тема 2. Формирование умения делить объекты на классы по заданному 

основанию. 

Вводится термин «основание классификации». Предлагаются задания на 

выявление оснований в готовых классификациях. Учащиеся выполняют 

классификации по заданным основаниям.  

 

1 

 Тема 3.Комбинированные задания для овладения операцией 

«классификация». 

Учащиеся переходят от выявления оснований готовых классификаций к 

самостоятельному выбору основания классификации и ее выполнению. 

Предлагаются задания на самостоятельное проведение классификаций одной и 

той же совокупности объектов в зависимости от выбранного основания. 

 

 

1 

 Тема 4.Формирование умения относить предметы к роду (родовые и 

видовые понятия). 

Вводятся понятия вид и род, показываются отношения между ними. Учащиеся 

готовятся к рассмотрению определений через род и видовое отличие. 

 

 

2 

 Тема 5.Формирование умения устанавливать последовательность 

подчинения понятий (ограничение и обобщение понятий). 

Умение находить узкое понятие (ограничения) и широкое понятие 

(обобщение).  

 

 

1 

 Тема 6.Формирование умения давать определение понятиям. 

Вводится термин «определение понятий», рассматриваются определения через 

род и видовое отличие; выясняется структура и способ построения. 

Обсуждается возможность формирования различных определений в 

зависимости от выбора родового понятия. 

 

1 

 

 Тема 7.Задания и упражнения, закрепляющие знания, умения и навыки по 

составлению определений. 

Продолжается работа с определениями через род и видовое отличие. 

Предлагаются задания на дополнение определений путем подбора 

подходящего родового понятия, видового отличия или определяемого понятия, 

а также на самостоятельное составление определений знакомых понятий. 

 

1 

 Тема 8..Диагностика уровня сформированности умения проводить 

классификацию, отношения типа род - вид, обобщение, ограничение, 

1 
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определение понятий. Тест – задание. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Описывать словами группы в готовой классификации. 

2. Классифицировать объекты по заданному основанию. 

3. Проводить классификацию по самостоятельно выбранному основанию. 

4. Находить ошибки в классификации. 

5. Выделять в готовом определении: родовое понятие, видовое отличие. 

6. Самостоятельно строить определение знакомого понятия. 

7. Анализировать готовые определения с точки зрения правильности 

(соответствия правилам определения).  

3. Раздел 2. Развитие внимания. 

 

6 

 Тема 1.Упражнения на развитие внимания, наблюдательности. 2 

 Тема 2.Формирование навыков произвольности. 2 

 Тема 3. Развитие умения быстро переключаться с одного вида деятельности на 

другой. 

1 

 Тема 4. Уровень сформированности произвольного внимания и 

работоспособности. Диагностика. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Умение решать задачи на поиски ходов в сложных лабиринтах с 

опорой на план и составление детьми собственных планов к 

лабиринтам. 

2. Составлять узоры  по образцу «Мозаика», «Точки». 

3. Решать задачи, требующие развитие навыков самоконтроля «Кто 

быстрее и точнее», поиск ошибок в тексте. 

1 

4. Раздел 3. Развитие памяти. 

 

6 

 Тема 1.Упражнения на развитие визуальной памяти. 2 

 Тема 2. Упражнения на развитие аудиальной памяти. 2 

 Тема 3. Упражнения на развитие тактильной памяти. 1 

 Тема 4.Уровень развития кратковременной слуховой, смысловой памяти. 

Диагностика. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Умение запоминать различные предметы (8-10 предметов без учета 

месторасположения). 

2. Умение запоминать визуально, аудиально с увеличением объема и 

сложности запоминаемой информации. 

1 

5. Раздел 4. Развитие пространственного восприятия  и сенсомоторной 

координации. 

 

3 

 Тема 1. Упражнения на развитие пространственной координации. 1 

 Тема 2. Упражнения на развитие воображения. 1 

 Тема 3. Упражнения по развитию конструктивного мышления. Головоломки. 

Задачи – смекалки. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Умение решать задачи пространственной координации, составление 

плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием 

специальных наборов. 

2. Решение задач творческого воображения и элементов конструкторского 

мышления. 

1 

6. Раздел 5. Формированиепростейших эвристических (поисковых) умений. 6 
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 Тема 1. Учимся устанавливать закономерности. 1 

 Тема 2. Упражнения на развитие мышления по аналогии. 1 

 Тема 3. Логичность умозаключений. 2 

 Тема 4. Решение частично-поисковых задач разного уровня. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Поиск и выявление закономерностей. 

2. Умозаключения по аналогии. 

3. Целенаправленный перебор логических возможностей. 

2 

7. Раздел 6. Формирование элементов творческого мышления. 

 

3 

 Тема 1. Решение ребусов. 1 

 Тема 2. Решение шарад, анаграмм. 1 

 Тема 3. Методика Э.Ф. Замбацявичене «Исследование словесно-логического 

мышления мл.школьников» на конец учебного года. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Умение решать шарады, ребусы, анаграммы. 

2. Развитие совместной деятельности и чувство ответственности за 

принятое решение. 

 

1 

 

 

3класс – 34 часа 

 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

кол-во часов 

1 Выявление уровня развития 

познавательных процессов у 

третьеклассников в начале 

учебного года. 

 1 

2 Развитие концентрации 

внимания. Логически-

поисковые 

задания.Нестандартные 

задачи. 

 

Формирование умений: 

организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

 определять цель выполнения 

заданий, во внеурочной деятельности  

под руководством учителя.  

использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

 

Ориентироваться в тетради: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в разнообразной 

литературе. 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

1 

3 Тренировка внимания 

Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной 

памяти. Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

6 Поиск 

закономерностей.Нестандартн

ые задачи. 

1 

7 Совершенствование 

воображения.Логически-

поисковые задания. 

Ребусы.Задания с 

использованием спичек. 

1 
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8 Развитие быстроты реакции 

мышления. Логически-

поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

 

 

 

Участвовать в диалоге  

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь других.  

 

 

 

 

 

Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (мотивации) 

к учению. 

Оценивать  жизненные ситуаций  и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

 

 

Формирование у обучающихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитию. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

1 

9 Развитие концентрации 

внимания. Логически-

поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

10 Тренировка внимания 

Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной 

памяти. Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

13 Поиск 

закономерностей.Нестандартн

ые задачи. 

1 

14 Совершенствование 

воображения.Логически-

поисковые задания. 

РебусыЗадания с 

использованием спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции 

мышления. Логически-

поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации 

внимания. Логически-

поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

17 Тренировка внимания 

Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной 

памяти. Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

20 Поиск 

закономерностей.Нестандартн

ые задачи. 

1 

21 Совершенствование 

воображения.Логически-

поисковые задания. 

Ребусы.Задания с 

использованием спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции 

мышления. Логически-

поисковые 

1 
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задания.Нестандартные задачи 

23 Развитие концентрации 

внимания. Логически-

поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

24 Тренировка внимания 

Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной 

памяти. Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

27 Поиск 

закономерностей.Нестандартн

ые задачи. 

1 

28 Совершенствование 

воображения.Логически-

поисковые задания. 

Ребусы.Задания с 

использованием спичек. 

1 

29 Развитие быстроты реакции 

мышления. Логически-

поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

30 Развитие концентрации 

внимания. Логически-

поисковые 

задания.Нестандартные 

задачи. 

1 

31 Тренировка внимания 

Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Логически-поисковые 

задания.Нестандартные задачи 

1 

33 Тренировка зрительной 

памяти. Логически-поисковые 

задания. Нестандартные 

задачи 

1 

34 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти, 

мышления на конец учебного 

года. 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

527 

4класс – 34 часа 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

Перерабатывать информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

2 Развитие концентрации 

внимания. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи. 

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать выводы; 

3 Тренировка внимания. 

Логически-поисковые 

задания. 

Нестандартные задачи 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

4 Тренировка слуховой 

памяти. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

Называть предметы по описанию. Демонстрировать 

способность переключать, распределять внимание.  

Объяснять значение слов и выражений 

5 Тренировка зрительной 

памяти. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

Описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств.  Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. Определять на глаз размеры 

предмета. 

6 Поиск закономерностей. 

Нестандартные задачи. 

Определять отношения между предметами типа «род» — 

«вид»; выявлять функциональные отношения между 

понятиями; выявлять закономерности и проводить 

аналогии 

7 Совершенствование 

воображения. 

Логически-поисковые 

задания. Ребусы. 

Задания с 

использованием спичек. 

Составлять и преобразовывать фигуры. Узнавать предметы 

по их признакам. Описывать признаки предметов. 

8 Развитие быстроты 

реакции мышления.  

Логически-поисковые 

задания. 

Нестандартные задачи 

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать выводы; 

9 Развитие концентрации 

внимания. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать несложные выводы; 

10 Тренировка внимания  

Логически-поисковые 

задания. 

Нестандартные задачи 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. Определять на глаз размеры предмета. 

11 Тренировка слуховой 

памяти. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

12 Тренировка зрительной 

памяти. Логически-

Составлять загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки. 
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поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

13 Поиск закономерностей. 

Нестандартные задачи. 

Определять отношения между предметами типа «род» — 

«вид»; выявлять функциональные отношения между 

понятиями; выявлять закономерности и проводить 

аналогии 

14 Совершенствование 

воображения. 

Логически-поисковые 

задания. Ребусы. 

Задания с 

использованием спичек. 

Составлять и преобразовывать фигуры. Узнавать предметы 

по их признакам. Описывать признаки предметов. 

15 Развитие быстроты 

реакции мышления.  

Логически-поисковые 

задания. 

Нестандартные задачи 

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать выводы; 

16 Развитие концентрации 

внимания. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

Определять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем логических 

задач и проведения дидактических игр. 

17 Тренировка внимания  

Логически-поисковые 

задания. 

Нестандартные задачи 

Ориентироваться в пространстве листа. Составлять и 

преобразовывать фигуры 

18 Тренировка слуховой 

памяти. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

Объяснять смысл крылатых и метафорических выражений. 

Определять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем логических 

задач и проведения дидактических игр. 

19 Тренировка зрительной 

памяти. Логически-

поисковые задания. 

Развитие аналитических 

способностей. 

Находить и выделять признаки разных предметов. 

20 Поиск закономерностей. 

Нестандартные задачи. 

Определять отношения между предметами типа «род» — 

«вид»; выявлять функциональные отношения между 

понятиями; выявлять закономерности и проводить 

аналогии 

21 Совершенствование 

воображения. 

Логически-поисковые 

задания. Ребусы. 

Задания с 

использованием спичек. 

Составлять и преобразовывать фигуры. Узнавать предметы 

по их признакам. Описывать признаки предметов. 

22 Развитие быстроты 

реакции, мышления.  

Логически-поисковые 

задания. 

Нестандартные задачи 

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать выводы; 

23 Развитие концентрации 

внимания. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

Определять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем логических 

задач и проведения дидактических игр. 
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24 Тренировка внимания  

Логически-поисковые 

задания. 

Нестандартные задачи 

Составлять и преобразовывать фигуры 

25 Тренировка слуховой 

памяти. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

Классифицировать явления, предметы; определять 

последовательность событий; судить о противоположных 

явлениях; давать определения тем или иным понятиям; 

определять отношения между предметами типа «род» — 

«вид»; 

26 Тренировка зрительной 

памяти. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

Находить и выделять признаки разных предметов. 

27 Поиск закономерностей. 

Нестандартные задачи. 

Определять отношения между предметами типа «род» — 

«вид»; выявлять функциональные отношения между 

понятиями; выявлять закономерности и проводить 

аналогии 

28 Совершенствование 

воображения. 

Логически-поисковые 

задания. Ребусы. 

Задания с 

использованием спичек. 

Составлять и преобразовывать фигуры. Узнавать предметы 

по их признакам. Описывать признаки предметов. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

29 Развитие быстроты 

реакции мышления.  

Логически-поисковые 

задания. 

Нестандартные задачи 

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать выводы; 

30 Развитие концентрации 

внимания. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи. 

Определять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем логических 

задач и проведения дидактических игр. 

31 Тренировка внимания  

Логически-поисковые 

задания. 

Нестандартные задачи 

Составлять и преобразовывать фигуры. Узнавать предметы 

по их признакам. Описывать признаки предметов. 

32 Тренировка слуховой 

памяти. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

Классифицировать явления, предметы; определять 

последовательность событий; судить о противоположных 

явлениях. 

33 Тренировка зрительной 

памяти. Логически-

поисковые задания. 

Нестандартные задачи 

Определять отношения между предметами типа «род» — 

«вид»; выявлять функциональные отношения между 

понятиями. 

34 Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти, 

мышления на конец 

учебного года. 

Различать главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы. 
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Планируемые результаты  изучения учебного предмета «Юным умникам и умницам.» в 

1 - 4  классах 
 

Ученик научится: 

 Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 Выделять существенные признаки предметов; 

 Сравнивать между собой предметы, явления; 

 Обобщать, делать несложные выводы; 

 Классифицировать явления, предметы; 

 Определять последовательность событий; 

 Судить о противоположных явлениях; 

 Давать определения понятиям; 

 Выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 Выявлять закономерности и проводит аналогии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для    всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех правила поведения, делать выбор, как поступить. 

 Самостоятельно рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать,    

анализировать, находить частное и общее, устанавливать простые закономерности. 

 Устанавливать иерархию понятий, вычленять более широкие и более узкие понятия, 

находить связи между родовыми и видовыми понятиями. 

 таким элементам анализа, как выявление и других связей между явлениями и 

понятиями: рядоположенность, порядок следования, противоположность, наличие тех 

или иных функциональных отношений, часть и целое. 

 Правильно ставить цели для запоминания материала. 

 Восприятие становиться думающим: 

 Более анализирующим 

 Более дифференцирующим 

 Принимает характер организованного наблюдения 

 В целом за период обучения ребенка в начальном звене школы у него должны 

сформироваться следующие качества: произвольность, рефлексия, мышление в понятиях; он 

должен успешно освоить программу курса «Юным умникам и умницам»; у него должны быть 

сформированы основные компоненты учебной деятельности. 

Прогнозируемый результат. 

 

• Расширение кругозора учащихся. 

• Формирование умения и желания решать нестандартные задания. 

• Развитие умения логически мыслить. 

• Развитие следующих показателей: быстроты реакции, внимания, всех видов 

памяти, воображения, мышления. 

 

Для оценки эффективности занятий по развитию познавательных способностей можно 

использовать следующие критерии: 

• Степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учащихся, выше 

развивающий эффект занятий. 
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• Поведение учащихся на занятиях: активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий. 

• Результаты выполнения конкурса эрудитов, при выполнении которых 

выясняется, справляются ли ученики с нестандартными заданиями самостоятельно. 

• Показателем эффективности занятий являются данные, полученные в начале и 

конце учебного года при выявлении уровня развития познавательных процессов. 

 

 

IV. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

  Учебно-методическая литература 

Бабкина Н.В. Радость познания. Программа занятий по развитию 

познавательной деятельности младших школьников: Книга для учителя. – М.: 

АРКТИ, 2010г. 

Винокурова Н.К. Развиваем способности детей. – М.: Росмэн-Пресс, 2010г. 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие игры и развлечения со словами. – 

М.:ООО ИКТЦ «ЛАДА»,2006г. 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младших 

школьников. Ярославль. «Академия развития», 2002г. 

Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном 

процессе./ Начальная школа, 2009, №4. 

Зак А.З. Методы развития интеллектуальных способностей у детей. – М.: 

ИНТЕРПРАКС, 2012г.  

Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – 

Ярославль: ТОО «Гринго», 2010г. 

Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся./ М.: 

Образовательный центр «Педагогический поиск», 2012 

 

 

      О.Холодова Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (9-10 лет): Рабочие тетради: В 2-х частях. – М.: Росткнига, 2015. 

 О.Холодова Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (9-10 лет) / Методическое пособие, 4 класс. + Программа курса 

«РПС». – М.: Росткнига, 2012– 222 с 

Н.К.Винокурова Развиваем способности детей. 4 класс. – М.: Росмэн-Пресс, 

2004. – 79 с. 

Н.В.Бабкина Радость познания. Программа занятий по развитию познавательной 

деятельности младших школьников: Книга для учителя. – М.: АРКТИ, 2000. – 78 

с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

1 Счетные палочки, геометрические фигуры из бумаги 

2. Пазлы, разрезные картинки 

3.  Цветная бумага, карандаши, ластик, простой карандаш. 

 

Технические средства обучения 

 

• интерактивная доска 

• ноутбук; 

• мультимедийный проектор; 
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• нетбуки учащихся 

• мультимедийные презентации 

• интерактивные тренажёры 
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2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

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 обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с 

учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

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. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 



 

 534 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях 

и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, 

местных условий и особенностей организации образовательной деятельности , потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не 

должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления 

родительской общественности программы воспитания и социализации, других документов до 

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 
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2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 
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ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому 

или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 



 

 537 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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 современной экономике; 
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первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых 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. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
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роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся 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); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и 

т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные 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, литературномузыкальные 
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композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых 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 творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных 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. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 
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получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье,  

о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода 

- наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  
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приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов 

России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

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); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. 

д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного 

труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 
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получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 

совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 
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школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и 

др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 
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2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает 

единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы 

детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм 

самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной 

системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя 

собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления 

учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 

устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной 

школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 
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Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных 

культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне  начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи , 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
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представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень 

развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 
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пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 

коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 

впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 

является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее 

значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой 

весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как 

объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной 

жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто 

отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени 

до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  
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– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, 

на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 

грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 
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2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой 

для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство 

институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в 

создании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских 

и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 
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2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в 

культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в 

деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции.Развитие содержания экологического воспитания на уровне 

начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и 

т. д.);  
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– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов 

и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс сочинений «Твой безопасный путь в школу», групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из 

школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных 

маршрутов; 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
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2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных 

вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущейформой повышенияпедагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 
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2.3.9.Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности 

педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а 

практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 
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характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в 

социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в том 

числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, 

постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время 

возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– 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 о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 
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– 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; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

– 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых 

исследований. 
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2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности 

(плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики 

развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программыосуществляется в соответствии с динамикойосновных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут 

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 
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реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению 

с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 

устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень 

достижения планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, 

в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания 

и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 
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представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 

воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в соответствии 

с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации 

внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие 

предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным 

ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в 

образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 
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воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности 

и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование 

при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим 

миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 

организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между 

собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся 

позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: 

поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 

ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с 
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другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  
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2.4.Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка 

в образовательнойорганизации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры 

здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы  образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
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представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе 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; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу 

– нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа МОУ гимназии №9 города Кузнецка по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы  по данному направлению, в том 

числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 

образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодическойлитературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразовательной 

организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организацииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая 

и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа 

жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 

окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический 

мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

–  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 
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– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
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2.5  Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей 

до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс ОВЗ 

посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программамили по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяетпозицию специалиста, который 

призван решать проблемуребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
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согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
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внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детейс ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными 

структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 
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– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
5
. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития,обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательногои реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительныхи лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3  Учебный план начального общего образования 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования (далее 

учебный план) для 1-4-х классов  МБОУ гимназии №9 города Кузнецка  на 2015–2016 учебный год 

является  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 

декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года;  

 

письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы учебного 

предмета «Музыка»;  

 

письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Продолжительность учебного года  в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах -  34 учебные 

недели. В 1 классе – 5-дневная учебная неделя, во 2-4 классах- 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока для 1 класса- 35 минут, во 2-11 классах – 45 минут.  

Образовательная деятельность в 1-4 классах соответствует нормам, определенным  постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и составляет 21 час в 1-ом  и 26 часов во 2-4-ом   классах.   

          Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

         Обязательная часть сохранена без изменений. Предметная область «Искусство» представлена 

самостоятельными курсами «Музыка» и «Изобразительное искусство». «Информатика и ИКТ», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в рамках учебного 

модуля предметной области «Математика и информатика». 

         В части,  формируемой участниками образовательных отношений в 1-4-ых  классах с целью  

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся   включает часы для углубленного 

изучения отдельных учебных предметов (русский язык, литературное чтение), а также  учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные: 

2 класс- Развитие речи, Курс развития познавательных способностей, «Семьеведение. Школа 

этикета»; 

3 класс- Развитие речи, Технология, «Семьеведение. Школа этикета»; 

4 класс – Математика, Информатика и ИКТ, Технология. 
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Учебный план (годовой) 

для  1 - 4 классов МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Итого 

часов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 99 136 136 136 507 

Литературное чтение 66 102 102 102 372 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 119 523 

Информатика и ИКТ - - - 17 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68     68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 561 714 714 748 2737 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

132 170 170 136 608 

 Филология                         Русский язык 66 34 34 34 168 

Литературное чтение 66 34 34 34 168 

Развитие речи - 34 34 - 68 

Математика и 

информатика 

Курс развития 

познавательных 

способностей 

- 34 - - 34 

Математика  - - - 51 51 

Информатика и ИКТ - - - 17 17 

Обществознание и 

естествознание 

Семьеведение. 

Школа этикета 

- 34 34 - 68 

Технология Технология      - - 34 - 34 

 Всего                           693 884 884 884 3345 
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Учебный план (недельный) 

для  1 – 4 классов МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

2015 – 2016 учебный год 

 

 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов Итого 

часов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 4 4 4 15 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 3,5 15,5 

Информатика и ИКТ - - - 0,5 0,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 17 21 21 22 81 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 5 5 4 18 

Филология Русский язык 2 1 1 1 5 

Литературное чтение 2 1 1 1 5 

Развитие речи - 1 1 - 2 

Математика и 

информатика 

Курс развития 

познавательных 

способностей 

- 1 - - 1 

Математика - - - 1,5 1,5 

Информатика и ИКТ - - - 0,5 0,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Семьеведение. 

Школа этикета 

- 1 1 - 2 

Технология Технология - - 1 - 1 

 Всего                           21 26 26 26 99 
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3.2 План внеурочной деятельности 

 

Нормативным основанием формирования плана внеурочной деятельности МБОУ гимназии №9 

города Кузнецка  является  

                 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 года № 373 с 

последующими изменениями),  

                Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 1-4-

х классах образовательных организациях Пензенской области в 2015-2016 учебном году, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования». 

                План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

План внеурочной деятельности  МБОУ гимназии №9 города Кузнецка  определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования и основного общего образования (5-7 классы)  с 

учетом интересов обучающихся. Для каждого класса отводится 4 часа в неделю. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1-м классе на 33 учебные недели, во 2-

4-х классах – 34 учебные недели.  

  

 

 

 

План внеурочной деятельности 

в 1- 4  классах МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

Направления Название курса 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Компас в страну 

здоровья 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

 

Семьеведение.  

Школа этикета 

1   1 

Общекультурное Вливаясь в эту красоту, 

и Я расту 

1 1 1  

Общеинтеллектуаль- 

ное 

 

ТРИЗ – Технология 

инноваций 

 1 1 1 

 Юным умникам и 

умницам 

1 1 1 1 
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3.2.1. Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного 

графика  учитываются  различные подходы при составлении графика учебного процесса система 

организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 

и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений. 

 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организции, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов её освоения; 
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– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированнымс учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.3.1.Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы 

В соответствии со Стандартом, система условий реализации Образовательной программы 

разработана  на основе соответствующих требований ФГОС и обеспечивает достижение 

планируемых результатов. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических 

1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

МБОУ гимназии №9 города Кузнецка укомплектована  квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными кадрами. Уровень квалификации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

1.1.Уровень образования педагогических работников, работающих по ФГОС НОО. 

 

 Высшее образование 

(в том числе педагогическое) 

чел. / % 

Среднее профессиональное 

(в том числе 

педагогическое) 

чел. / % 

педагогические 

работники, работающие 

по ФГОС НОО. 

8/100% - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Уровень квалификации педагогических работников, работающих по ФГОС 

НОО. 

. Высшая 

квалификацион

ная категория 

чел. / % 

Первая ква-

лификационная 

категория 

чел. / % 

Государств

енные 

награды 

чел. / % 

педагогические 

работники, 

работающие по ФГОС 

НОО. 

8/89% - 1/11% 
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1.3. Стаж работы. 

 

 

От 2 до5лет 

чел. / % 

От 10 

до20лет 

чел. / % 

Свыше 20 лет 

чел. / % 

педагогические 

работники, работающие 

по ФГОС НОО. 

1/11% - 8/89% 

 

1.4. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (человек / % от общего числа)    8/89% 
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3.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Основные формы сопровождения 

 Консультирование 

 Развивающая работа 

 Профилактика 

 Просвещение  

 Экспертиза  

 Диагностика 

 Коррекционная работа 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Выявление и поддержка одарённых детей 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Развитие экологической культуры 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
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3.3.3.ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 

Информационная среда подразделения поддерживается, созданной локальной сетью 

МБОУ гимназии №9 города Кузнецка, объединяющей 20 компьютеров. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

№ п/п Название  техники Количество, шт. 

 

1 Стационарные компьютеры  

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки)  

3 Принтеры 

 

 

4 Мультимедийный проектор  

5 Интерактивная доска  

6 Система голосования  

 

Мультимедийная библиотека 

 

№ 

п/п 

Название цифровых  

образовательных ресурсов 

Учебный предмет 

 

Издатель, год 

выпуска 

 

1 УМК «Школа 2100»   

2    

3    
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ,  

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.  

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 

активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 

и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, 

где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действии — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой 

ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 
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