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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы. Определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена 
на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Модель образовательного пространства начальной школы МКОУ «Талцухская СОШ » разработана в соответствии: 
 с целью современного начального образования – формированием универсальных учебных действий обучающихся в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности; 

 миссией школы – формированием высоконравственной интеллектуальной творческой личности, обладающей ключевыми 
компетентностями, обеспечивающими её успешную социализацию в динамическом обществе; развитием в ребенке способности к 
самообразованию и саморазвитию. 

Образовательное пространство начальной школы представлено урочной и внеурочной деятельностью обучающихся. 
В школе реализуются следующие программы обучения, способствующие достижению планируемых результатов стандарта: программа 

«Школа России». 
В условиях урочного пространства через урок, учебное занятие реализуются следующие направления учебной деятельности: 

 учебная; 
 учебно- исследовательская 
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 учебно- проектная. 
Урочному образовательному пространству школы присущи следующие характеристики. 
Предметное содержание образования реализуется через: 

 основные способы учебной деятельности; 
 систему предметных знаний и умений; 
 учебное сотрудничество; 
 контрольно-оценочные действия младших школьников. 

Полидеятельностный подход к образованию подразумевает следующее: 
 игровая деятельность – основной опыт младшего школьника в первом классе; 
 учебная деятельность – ведущая деятельность младших школьников; 
 учебно-организаторская деятельность – основа формирования коммуникативных и общеучебных умений. 

Многофункциональность образовательного пространства подразумевает включение в образовательный процесс следующих форм 
учебной деятельности: 

 урок (форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач); 
 учебное занятие (форма учебной деятельности для построения индивидуального детского действия); 
 консультативное занятие (форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего школьника); 
 домашняя самостоятельная работа (форма учебной деятельности по построению индивидуальных образовательных маршрутов). 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 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; 

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

 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 
школьника, определяющей новый образ школьно жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

 изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 
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познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

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

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 
образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В программе учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): центральные психологические 
новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 
во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Специфика кадров МКОУ «Талцухская СОШ» определяется высоким уровнем профессионализма, высоким инновационным потенциалом, 
ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Большинство педагов прошли курсу 



 6 

повышения квалификации и владеют современными образовательными технологиями. 
 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основной программы начального общего образования. Стандарт устанавливает требования не только к 
предметным результатам, но и к личностным и метапредметным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего образования. К ним относятся сформированность: 
 предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 
 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 
  системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной саморегуляции. 
При этом стоит отметить, что количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и предметные результаты, 

личностные результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, получением 
информации от семьи.  

В психологии компетентность (Г.А. Цукерман) рассматривают как способность, позволяющую человеку самостоятельно выбирать, 
изобретать средства и способы достижения собственных целей. Образовательный процесс позволяет обучать младших школьников 
использованию знаний в нестандартных, неожиданных ситуациях.  

Так, учитель может и должен научить ребенка в начальной школе осуществлять практические способы действий и приемы мыслительной 
деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классификация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с 
информацией (знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, 
использовать ранее накопленные знания и умения ученик должен научиться самостоятельно. Для этого педагогу необходимо проектировать 
образовательный процесс так, чтобы ученики:  

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 
 проявляли инициативу в новых ситуациях; 
  действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы корректировки собственных действий и т. д. (работа в парах, 

группах). 
В таком обучении основная задача учителя состоит в том, чтобы помочь детям самостоятельно найти способ решения той или иной 

проблемы, а не в натаскивании на примере 1–2 готовых способов. 
В федеральных государственных образовательных стандартах выделены личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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2.1. Личностные результаты и универсальные учебные действия (таблица 1) 
 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к 
изменениям окружающей среды. Для учащихся начальных классов – это: 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 
 действие нравственно- этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 
 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 
 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
 формирование желания выполнять учебные действия; 
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.  
Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее 

при необходимости, активно сотрудничать со взрослыми, совместно с другими учащимися решать учебные и неучебные задачи, давать оценку 
своим поступкам и поведению других людей. 

В сфере личностных УДД будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника; 
 личностная мотивация учебной деятельности; 
 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Для формирования личностных универсальных учебных действий предлагаются следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 
 подведение итогов урока; 
 творческие задания; 
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
 самооценка события, происшествия; 
 дневники достижений 

 

 

Таблица 1 

Класс
ы 

Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, нравственная 
ориентация) 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к 
саморазвитию мотивация к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных ценностях 
(на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки  
(личностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 
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1–2 

клас 

сы  
 

Необхо
димый 
уро 

вень 

Оценивать простые ситуации и 
однозначные поступки как «хорошие» 
или «плохие» с позиции:  

– общепринятых нравственных 
правил человеколюбия, уважения к 
труду, культуре и т.п. (ценностей);  

– важности исполнения роли 
«хорошего ученика»;  

– важности бережного отношения к 
своему здоровью и здоровью всех 
живых существ; 

– важности различения «красивого» и 
«некрасивого».  

Постепенно понимать, что жизнь не 
похожа на «сказки» и невозможно 
разделить людей на «хороших» и 
«плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные однозначные 

поступки можно оценить как «хорошие» или 
«плохие» («неправильные», «опасные», 
«некрасивые») с позиции известных и общепринятых 
правил. 
 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  
– какие собственные привычки мне нравятся и не 

нравятся (личные качества),  
– что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы),  
– что у меня получается хорошо, а что нет 

(результаты)  
 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью большого 
разнообразного мира (природы и общества). 
В том числе:  
объяснять, что связывает меня:  
– с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками;  
– с земляками, народом; 
– с твоей Родиной;  
– со всеми людьми; 
– с природой;  

испытывать чувство гордости за «своих» - 
близких и друзей. 
 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе:  
– известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 
«своих»: близких, друзей, 
одноклассников;  

– сопереживания чувствам других не 
похожих на тебя людей, отзывчивости к 
бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 

3–4 

класс
ы 

 

Необхо
димый 
уровен
ь  
(для 1–

Оценивать простые ситуации и 
однозначные поступки как «хорошие» 
или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих ценностей (в т.ч. 
справедливости, свободы, 
демократии); 

– российских гражданских ценностей 
(важных для всех граждан России); 

– важности учёбы и познания нового; 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные однозначные 

поступки можно оценить как «хорошие» или 
«плохие» («неправильные», «опасные», 
«некрасивые»), с позиции общечеловеческих и 
российских гражданских ценностей. 
 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России, в том 
числе: 
объяснять, что связывает меня с историей, 
культурой, судьбой твоего народа и всей 
России,  
испытывать чувство гордости за свой 
народ, свою Родину, сопереживать им в 
радостях и бедах и проявлять эти чувства в 



 9 

2 

классо
в – это 
повыш
енный 
уровен
ь) 

– важности бережного отношения к 
здоровью человека и к природе); 

– потребности в «прекрасном» и 
отрицания «безобразного». 

Отделять оценку поступка от оценки 
самого человека (плохими и хорошими 
бывают поступки, а не люди). 
Отмечать поступки и ситуации, 
которые нельзя однозначно оценить как 
хорошие или плохие 

 

– что во мне хорошо, а что плохо (личные качества, 
черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 
–что я могу (результаты)  

 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной частью многоликого 
мира, в том числе: 
уважать иное мнение, историю и культуру 
других народов и стран,  
не допускать их оскорбления, высмеивания.  
Формулировать самому простые правила 
поведения, общие для всех людей, всех 
граждан России (основы общечеловеческих и 
российских ценностей). 
 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях на основе правил и 
идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  
– своих земляков, своего народа, своей 

Родины, в том числе ради «своих», но 
вопреки собственным интересам;  

– уважения разными людьми друг друга, их 
доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и отвечать 
за них (принимать наказание)  

 

Классы 

Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, нравственная 
ориентация) 

Объяснять смысл своих оценок, 
мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 
способность к саморазвитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных ценностях 
(на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки  
(личностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 
Повышенный 
уровень  
3–4 класса 

 

(для 5–6 классов 
– это 
необходимый 

Оценивать,  в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на 
основе:  

– общечеловеческих ценностей  и 
российских ценностей; 

– важности образования, здорового 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и 
отрицательные оценки, в том числе 
неоднозначных поступков, с позиции 
общечеловеческих и российских 
гражданских ценностей. 
 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и 
ценной частью многоликого изменяющегося 
мира, в том числе:  
отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 
гражданские демократические порядки и 
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уровень)  
 

 

образа жизни, красоты природы и 
творчества.  

Прогнозировать оценки одних и тех же 
ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, 
мировоззрением, положением в обществе 
и т.п.  
Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со своими 
заявленными позициями, взглядами, 
мнениями  
 

 

  

Объяснять отличия в оценках одной и 
той же ситуации, поступка разными 
людьми (в т.ч. собой), как 
представителями разных мировоззрений, 
разных групп общества.  
 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты характера; 
– свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 
– свои наиболее заметные достижения.  

препятствовать их нарушению;   
искать свою позицию (7–9 кл. –постепенно 

осуществлять свой гражданский и 
культурный выбор) в многообразии 

общественных и мировоззренческих 
позиций, эстетических и культурных 
предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на основе 
взаимного интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные другим 
людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 
желаний.  

Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и 
равноправному преодолению конфликта. 
 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к 
которому ощущаешь свою причастность  

– базовых российских гражданских 
ценностей,  

– общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в т.ч. ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки и 
добровольно отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание)  
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2.2. Метапредметные результаты и универсальные учебные действия 

                                                    2. 2. 1. Регулятивные учебные действия 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, связанную с формированием регулятивных учебных 
действий. Самоопределение, самопознание, самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и 
самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом деятельности – учебной деятельностью – включает в 
себя осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения), 
осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Регулятивные универсальные учебные действия это: 
 целеполагание; 
 планирование; 
 прогнозирование; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 
 коррекция; 
 оценка; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.  

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-

«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют 
эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в учёбе, 
так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной 
теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики 
используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной 
школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 
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выращивать основы личного мировоззрения. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 
 «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 
 взаимный диктант; 
 диспут; 
 заучивание материала наизусть в классе; 
 «ищу ошибки»; 

 

 

Классы 

Определять и формулировать цель деятельности 

Составлять план действий по решению проблемы 
(задачи) 

Осуществлять действия по 
реализации плана 

Соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценивать 

его 

1 класс  
 

Необходимый 
уровень 

Учиться определять цель деятельности на уроке с 
помощью учителя.  
Проговаривать последовательность действий на 
уроке.  
Учиться высказывать своё предположение (версию) 

Учиться работать по 
предложенному плану 

Учиться совместно давать 
эмоциональную оценку деятельности 
класса  на уроке.  
Учиться отличать верно выполненное 
задание от неверного 

2 класс  
 

Необходимый 
уровень  
 

(для 1 класса – 

повышенный 
уровень) 

Определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
Учиться совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему совместно с 
учителем. 
Учиться планировать учебную деятельность на 
уроке.  
Высказывать свою версию, пытаться предлагать 
способ её проверки 

Работая по предложенному 
плану, использовать 
необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и 
инструменты) 

Определять успешность выполнения 
своего задания в диалоге с учителем 

 

3–4 классы  
 

Необходимый 
уровень  

 

(для 2 класса – 

повышенный 
уровень)  

Определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, искать средства её 
осуществления. 
Самостоятельно формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. 
Учиться обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем. 
Составлять план выполнения задач, решения 

Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев. 
Понимать причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из этой 
ситуации 
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 проблем творческого и поискового характера 
совместно с учителем 

Повышенный 
уровень  
3-4 класса 

 

(для 5–6 класса – 

необходимый 
уровень)  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения проекта совместно с 
учителем 

Работая по составленному плану, 
использовать наряду с 
основными и  дополнительные 
средства (справочная литература, 
сложные приборы, средства 
ИКТ) 

В диалоге с учителем 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 
В ходе представления проекта учиться 
давать оценку его результатам 

 

 

2.2.2. Познавательные универсальные учебные действия (таблица 3) 
Для учащихся начальных классов это: 

 самостоятельное выделение и формирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой области знания; 
 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение идр.); 
 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем) 
Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то познавательные – логические – универсальные 

учебные действия в большей степени, чем ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. 
Целостное восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, выделяются свойства, существенные признаки, 
осуществляется сравнение, классификация (по выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать 
определения. В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой информации. В качестве источников в первую 
очередь рассматриваются варианты проявления умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) и познавательной активности в 
общении (спроси у учителя или …). По мере овладения письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, энциклопедиям, 
справочникам, научно-популярной литературе). На уроках происходит формирование так называемых информационных умений, позволяющих 
ученику ориентироваться в учебном или художественном тексте. В одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, автора, 
название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее развиваются в информационно-компьютерных технологиях.  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 
 «найди отличия» (можно задать их количество); 
 «на что похоже?»; 
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 поиск лишнего; 
 «лабиринты»; 
 упорядочивание; 
 «цепочки»; 
 хитроумные решения; 
 составление схем-опор; 
 работа с разного вида таблицами; 
 составление и распознавание диаграмм; 
 работа со словарями; 

 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого их частей; 
 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
 обобщать на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть общим приемом решения задач. 

Таблица 3 

Классы 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 
Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 
Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Перерабатывать информацию  для 
получения необходимого 

результата,  в том числе и для 
создания нового продукта 

 

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую  и выбирать 
наиболее удобную для себя  форму 

1 класс  
 

Отличать новое от  уже известного с помощью 
учителя. 

Делать выводы в результате  
совместной  работы всего класса. 

Подробно пересказывать небольшие 
тексты, называть их тему 
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Необходимый 
уровень 

Ориентироваться  в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре). 
Находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке 

Сравнивать и группировать предметы. 
Находить закономерности в 
расположении фигур по значению 
одного признака. 
Называть последовательность простых 
знакомых действий, находить 
пропущенное действие в знакомой 
последовательности 

2 класс  
 

Необходимый 
уровень  
 

(для 1 класса – 

повышенный 
уровень) 

Понимать, что нужна  дополнительная 
информация (знания) для решения учебной 
задачи в один шаг. 
Понимать, в каких источниках можно найти 
необходимую информацию для  решения 
учебной задачи. 
Находить необходимую информацию как в 
учебнике, так и в предложенных учителем  
словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать предметы 
по нескольким основаниям. 
Находить закономерности в 
расположении фигур по значению 
двух и более признаков. 
Приводить примеры 
последовательности действий в быту, 
в сказках. 
Отличать высказывания от других 
предложений, приводить примеры 
высказываний, определять истинные и 
ложные высказывания. 
Наблюдать и делать самостоятельные  
выводы 

Составлять простой план небольшого 
текста-повествования 

 

3–4 классы  
 

Необходимый 
уровень  

 

(для 2 класса – 

повышенный 
уровень)  

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. 
Извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты и 
явления.  
Относить объекты к известным 
понятиям. 
Определять составные части объектов, 
а также состав этих составных частей. 
Определять причины явлений, 
событий. Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Решать задачи по аналогии. Строить 
аналогичные закономерности. 
Создавать модели с выделением 
существенных характеристик объекта 

Представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ 
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и представлением их в 
пространственно-графической или 
знаково-символической форме 

Повышенный 
уровень  
3-4 класса 

 

(для 5–6 класса – 

необходимый 
уровень)  

Самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения предметной 
учебной задачи, состоящей  из нескольких 
шагов. 
Самостоятельно  отбирать для решения  
предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты 
и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 
Записывать выводы в виде правил 
«если …, то …»; по заданной 
ситуации составлять короткие 
цепочки правил «если …, то …». 
Преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область. 
Использовать полученную 
информацию в проектной 
деятельности под руководством  
учителя-консультанта 

Представлять информацию в виде 
таблиц, схем, опорного конспекта, в 
том числе с помощью ИКТ.  
Составлять сложный план текста. 
Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде 

 

 

 

2.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия (таблица 4) 
Коммуникативные универсальные учебные действия для учащихся это: 

 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; 
 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. 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 
 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 
 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 
 формирование умения работать в парах и малых группах;  
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 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 
Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового устного общения), дополняются в школе опытом 

делового (учебного) сотрудничества. Школьники продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, адресованную всему классу, 
слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на понимание и уточнение). Принципиальным 
новообразованием в коммуникативных умениях является овладение письменной речью (способностью читать и писать). Смысл этого умения 
заключается не столько в выполнении программных требований по русскому языку и литературному чтению, сколько в пробуждении 
мотивации к передаче информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом).  

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится уровень притязаний ученика в выполнении 
предметных заданий различных уровней сложности и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 
 составь задание партнеру; 
 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 
 магнитофонный опрос; 
 «отгадай, о ком говорим»; 
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи; 
 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.  

 

Выпускник научится: 
 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 интересов; 2 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает, видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется 
в том числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель 
использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 
организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 
решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает 
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осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 
 

Таблица 4 

Классы 
Доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической речи 

Понимать другие позиции 
(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, согласуя 
с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща 

1–2 классы  
 

Необходимый 
уровень 

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого 
текста). 
Учить наизусть стихотворение, прозаический 
фрагмент. 
Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь 
других. 
Выразительно читать и 
пересказывать текст. 
Вступать в беседу на уроке и в 
жизни 

Совместно договариваться о  правилах 
общения и поведения в школе и 
следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика) 

3-4 классы 

 

Необходимый 
уровень  
 

(для 1-2 класса – 

повышенный 
уровень)  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с помощью ИКТ. 
Высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы 

Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты 
учебников и при этом: 
– вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к тексту 
и искать ответы; проверять себя); 
– отделять новое от известного; 
– выделять главное; 
– составлять план 

Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 
Учиться уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться 
договариваться  

Повышенный 
уровень  
 

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса – 

необходимый 
уровень)  
 

 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 
фактами.  
Учиться критично относиться к своему мнению 

Понимать точку зрения другого 
(в том числе автора). 
Для этого владеть правильным 
типом читательской 
деятельности; самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения на 
различных текстах, а также 
приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми 
иных позиций. 
Организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять 
роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) 
последствия коллективных решений 
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2.3. Планируемые результаты по междисциплинарной программе 

2.3.1. Чтение: работа с информацией 

В результате изучения всех предметов учебного плана в начальной школе выпускники приобретут первичные навыки работы с 
информацией. 

 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художественные и информационные тексты); 
 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использование информации; 
 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней 
нужный вид чтения; 
работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
 составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 находить несколько источников информацией, пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях; 
 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного каталога при подготовке собственных 
работ (сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т.п.); 
 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т.п.) и электронных носителях (диск, USB-накопителях в виде упорядоченной 
структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т.п.). 
 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится: 
 определять тему и главную мысль текста, делить текст: смысловые части, составлять простой план текста, подробно сжато устно 
пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 
 находить информацию, факты, заданные в тексте в явно виде: числовые данные, отношения (например, математически и зависимости; 
вычленять содержащиеся в тексте основные о бытия и устанавливать их последовательность; упорядочивая информацию по алфавиту, по 
числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 
 понимать информацию, представленную в неявном вид например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление 
по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 
 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, 
не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать основываясь на тексте, простые 
выводы; понимать текст, ] только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 
 преобразовывать информацию из сплошного текста таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, 
полученную из рисунка, в текстовую 3J дачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 
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 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 
тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, как подзаголовка иллюстрации, сноски; 
 делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, аннотации. 
 

Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научится: 
 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного; 
 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 
о прочитанном тексте; 
 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному вопросу; 
 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных 
признака; 
 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 
 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 
 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе 
предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и ту же информацию разными 
способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Выпускник научится: 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 критически относиться к рекламной информации; 
 находить способы проверки противоречивой информации; 
 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 
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2.4. Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

Планируемые результаты образования разработаны на основе требований к освоению основных образовательных программ и учитывают 
содержание базисного учебного плана, фундаментального ядра содержания, Программы формирования УУД, системы оценки, а также 
потребностей учащихся, родителей и общества. 

2.4.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры. У них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотно использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реализовать в устном и письме ном общении 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека; они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условия 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 различи мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 
выражению собственного мнения позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они 
смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами 
изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией синтаксисом. В объеме содержания курса 
научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языков 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 русского языка у выпускников начальной школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы устной учебной деятельности 
при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

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 (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 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 материале); 

 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 выделяешь 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. 
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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 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 высказывай 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 ал горитмом 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 соотношении с изученными правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появлен и я  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 и пользованием 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). 
 

 

 

2.4.2. Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного 
обучения по другим предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
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высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 
видами искусства.  

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 
расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будет находить и 
использовать информацию для практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами пониманием прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при  

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавать, содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам 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, на практическом уровне осознают значимость работы группе и освоят 
правила групповой работы. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интерес 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 услышанному или прочитанному учебному, 
научно-популярному и художественному тексту; 
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 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 план; находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
 использовать различные формы интерпретации содержания: 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 информацию, но и на жанр, 
структуру, язык;  
 п ер е д а вать содержание прочитанного или прослушанного с  уч е т ом  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; 
 с амостоятельно 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); 
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 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 действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 
 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстрации к 
произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, 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). 
 

2.4.3. Иностранный язык (английский) 
Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной культуры школьников, их общему речевому 
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развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 
В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение 
и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они усвоят начальные лингвистические представления, доступные им и 
необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка у 
младших школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, 
мышление, память и воображение.  

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 
универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе диалоге-побуждении; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
 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 основную информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале. 

Выпускник 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 ее звуковым образом; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 

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 (с опорой на образец). 
 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 
 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка;  
 отли ч ать  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 учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
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 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ри тми ко -интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи;  
 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, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 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 и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ нулевым артиклем глаголы Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы can, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях; качественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and, but; 

 использовать в речи безличные предложения (It
,
s cold. It

,
s 5 o

,
clock. It

,s interesting), предложения с конструкцией there is/there 
are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there 

any milk in the frige? – No, there isn’t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употребля ть их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы).  
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2.4.4. Математика 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся использовать начальные математические знания для 
описания окружающих предметов, процессов, явлений оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами 
логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научаться применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 
применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся 
выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 
фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники приобретут важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 
 

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 таблицы сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 
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 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 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). 
 

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. 

 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 
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 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. 

 

Р а зд ел  «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, делать выводы 
и прогнозы). 

 

2 . 4 . 5 .  Окр у жа ющий  ми р  

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат возможность расширить, систематизировать и 
углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с чалами 
естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 
окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 
Выпускники 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, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

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. 
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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 естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения  познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных устных или письменных высказываний; 
 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. 

 

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 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.); 
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 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 возможное влияние на 
будущее, приобретая тем сам чувство исторической перспективы; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
школы, профессионального сообщества, страны; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 
 

2 . 4 . 6 .  Муз ыка  

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны 
нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное 
и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научаться воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 
детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 
и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Раздел  «М уз ыка  в  ж изн и  чел овека»  

Выпускник научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять различные 
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального (в пении, слове, 
движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность: 
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 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 организовать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальных играх. 
 

Раздел  « Осн овн ы е з акон ом е рно ст и м уз ыка льн ог о  и ску с ст ва»  

Выпускник научится: 
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонации, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки; 
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 

Выпускник получит возможность:  

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
 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. 
 

Раздел  «М уз ыка льн ая  карт ина  ми ра»  

Выпускник научится: 
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека). 
 

2 . 4 . 7 .  И зо бр азит ел ьн о е  и скус с т во  

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформированы основы художественной 
культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
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первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-

творческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 
миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 
различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 
явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения 
учебных и художественно-практических задач. 

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 
 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 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-творч кой деятельности; 
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 
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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 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 и изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе faint. 

 

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; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2 . 4 . 8 .  Техн ол о гия  

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные представления о материальной и духовной 
культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире 
профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они 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, 
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конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 
проектов выпускники 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, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: 
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

Учащиеся 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. Выпускники научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 
Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением. 

Они приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

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. 

Выпускники 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. 

 

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, 
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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 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: 
 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. 

 

2 . 4 . 9 .  Фи зи че ская  культур а  

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно использовать 
знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 
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время подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы 
оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила 
поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических 
качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 
нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 
прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации. Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 
качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 
волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 
 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 
личностное развитие; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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 в 
зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 
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 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 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 массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
вести систематические наблюдения за их динамикой. 

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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

 

 

 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 
 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 
 выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 
 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 упрощенным правилам; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах. 
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III. Учебный план начального общего образования. 
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования (далее — базисный учебный план) фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план МКОУ «Львовская СОШ» является нормативным документом, в нём: 
 определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся; 
 определены линии преемственности в содержании образования между ступенями образования; 
 сохранены все образовательные области и учебные предметы обязательной части базисного учебного плана; 
 содержание образования национально-регионального компонента реализуется в рамках учебных предметов. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 
·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Использование часов из части, формируемой участниками образовательного процесса нацелено на: 
 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений учащимися уровня 

государственных образовательных стандартов; 
 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к социальной адаптации; 
 дальнейшее саморазвитие, самообразование и совершенствование учащихся. 

Исходя из вышесказанного, часы, формируемые участниками образовательного процесса, использованы: 
 на изучение английского языка (в классах по УМК «Школа России»; 
 на организацию индивидуальных и групповых занятий; 
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 на организацию со слабоуспевающими и одарёнными детьми. 
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
начальной школе. Начальная школа предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Талцухская СОШ» имеет следующие направления: 
1. Научно познавательное направление представлено программами: 

«Занимательная математика» - формирует  спобность к эффективному нестандартному мышлению, которое учащиеся переносят на 
другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем. 
«Удивительный мир слов» - расширяет представление о лексическом и грамматическом значении слов, многозначности, прямом и 
переносном значении слов, сложных и сокращённых словах, синонимах, антонимах, профессиональных, заимствованных, устаревших и 
новых словах. 
 

Базовое образование обеспечивает общественно- необходимый уровень  начального общего образования учащихся. В МКОУ «Талцухская 
СОШ» определена следующая направленность классов: 

 классы общеобразовательные, занимаются по УМК «Школа России»:  
 В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса, установленными СанПин 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- воспитательного процесса»  занятия проводятся в 1 и во 2 смены (5 
дневная учебная неделя).  

Начало учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели с 35 минутными уроками, во 2-4 классах- 34 

учебные недели с 45 минутными уроками. 
Учебный год делится в 1-4 классах по четвертям. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале 
месяце. 

 Максимальный объём учебной нагрузки составляет: 
 1 классы – 22 уроков в неделю; 
 2,3 классы  – 28 урока в неделю;  
 4 классы  - 28 уроков в неделю;  

Занятия начинаются в 8 часов 00 минут, во 2 смену в 13  часов 30 минут. 

Продолжительность перемен: 2 перемены по 5 мин, 1 перемена  по 10 мин, на каждом уроке проводятся динамические паузы. 
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Наполняемость классов не более ___ человек. 
Основной формой организации обучения является классно – урочная. 
 

Основные задачи реализации содержания: 
Филология 
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика и информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 
Обществознание и естествознание 
Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы духовно- нравственной культуры народов России 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 
Искусство 
Развитие способностей к художественно- образному, эмоционально –ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Технология 
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Базисный учебный план  
 

Предметные области Предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 1 кл 2 кл. 3 кл 4 кл 

 

Филология 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Иностранный язык 0 2 2 2 

Родной язык       2 2 2      2 

Родная литература 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

 Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики   

Основы религиозных культур и светской этики      1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство + Технология 2 2 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 

Итого  21 25 25 25 

Часть формируемая 
участниками образовательного 
процесса 

 - 1 1 0,5 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 21 26 26 26 

Внеурочная деятельность  1 2 2 2 

Шахматы  1 1 1 1 

патриотическое   1 1 1 

Всего к финансированию  22 28 28 28,5 

 

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

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться.  
Цель программы – формирования универсальных учебных действий как обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий в рамках Образовательной системы  «Школа России». 
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования; 
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2) обозначить связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых 
технологий и форм работы; 

3) обеспечение преемственности программы формирование универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
основному общему образовании. 

4) сформировать систему типовых заданий для: 
 формирования личностных результатов и универсальных учебных действий;  
 оценки сформированности универсальных учебных действий. 

 

1.1 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и 
формирование «компетентности к обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования, это: 
– Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 
благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 
«чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  

– Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 
ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение 
и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

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

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им; 
 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 
– Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 
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 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 
оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

  

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 
человеческой способности – любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 
неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 
Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  
Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с 

другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как 
задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 
 предметное содержание; 
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 образовательные технологии деятельностного типа; 
 продуктивные задания. 

 

4.2 Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания 

 

Русский язык 
Наряду с достижением предметных результатов, содержание предмета нацелено на личностное развитие ученика, так как формирует: 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения; 
 воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и 
гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий: 
 учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия.  
 

Литературное чтение 
Способствует личностному развитию ученика: 

 обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»; 
 формирует «первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, нравственности», индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через: 
 обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях; 
 передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 
обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных учебных 
действий. 

 

Математика  
Содержание предмета направлено прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий учит: 

 использованию начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений; 
 оцениванию их количественных и пространственных отношений,  
 овладению основами логического и алгоритмического мышления.  

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Данный предмет учит: 
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 читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 
 строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  
 

Окружающий мир 
Через две главные линии развития обеспечивает формированию личностных и метапредметных результатов.  
Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она обеспечивает: 
 осознание целостности окружающего мира; 
 освоение доступных способов изучения природы и общества; 
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире».  

Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана: 
 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны; 
 воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

 

Технология  
Предмет имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путём: 
 приобретения навыков самообслуживания,  
 овладения технологическими приемами 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  
Обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий: 

 формирование представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии». 

Данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 
 

Искусство 
Включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

сформированность: 

 первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
 основ культуры, понимание красоты как ценности;  
 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством.  

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
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 4.3 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию 

Проблема  организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы 
из дошкольного образовательного учреждения, реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее 
основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент поступления детей в школу и в период перехода 
обучающихся на ступень основного общего  образования. 

Исследования готовности к обучению в лицее при переходе от предшкольного 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 ребенка, в том числе 
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 
эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 
самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 
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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфических детских видов деятельности: 

 сюжетно-ролевой игры; 
 изобразительной деятельности; 
 конструирование; 
 восприятие сказки и т.д. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей при переходе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. Трудности такого перехода: 
 ухудшение успеваемости и дисциплины; 
 рост негативного отношения к учению; 
 возрастание эмоциональной нестабильности;. 

Это обусловлено следующими причинами: 
 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения; 
 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). 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 
ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

V. Программа отдельных учебных предметов. 
5.1 ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

Пояснительная записка. 
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения в девятилетней школе, поэтому он ориентирован на 

предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский 
литературный язык в его реальном функционировании. 

Назначение предмета «русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Школа России» .  
 

Общая характеристика учебного предмета. 
Цели и задачи курса. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 
 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе звуко – символического восприятия и логического мышления учащихся; 
 социокультурная цель – изучение русского языка в начальной школе – включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 
условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты – повествования небольшого объёма; 
 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Структура курса. 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 

учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается 
с обучением чтению и получением первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». Дети проходят пропедевтический курс 
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русского языка по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные палочки». Его продолжительность (24 учебные недели, 9 часов в неделю) 
определяется темпом обученности учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение 
письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв 
русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, предложениях. Из области фонетики 

они знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими; 
твёрдыми и мягкими; с ударением; ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных на 
письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь, наблюдают над случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи-ши, ча- ща, чу 
– щу, безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого – 

звуковой и звуко – буквенный анализ слов. 
В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической зоркости. Проходит ознакомление с 

явлениями и понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове 
выделяются части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением этих частей слова. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают над тем, что слова называют предметы, их признаки; действия людей, 
животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то означают, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть 
несколько. Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существительных, прилагательных, глаголах и 
личных местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно писать и пунктуационно оформлять 
простые предложения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. В ходе чтения текстов «Букваря» идёт целенаправленное 
формирование у них правильного типа читательской деятельности. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка у учащихся развиваются речевые  умения, обогащается и 
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико- орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уровне русского языка, так и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть 
интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с учётом специфики этих учебных предметов представлено в 
программах «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 
между собой. Это предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к 
данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержательными линиями, как  
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

  орфография и пунктуация; 
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  развитие речи. 
Языковый материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат решению 

практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковый уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, 
навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.) 
 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а 

также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
 организационных (организовать сотрудничество и планировать свою деятельность) 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется 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. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 
культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 
правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

 

Результаты изучения 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 
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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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УДД). 
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 русского языка  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); 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; 



 56 

- 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; 
 

Основное содержание начального общего образования по учебному предмету. 
Виды речевой деятельности. 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в представленном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

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

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

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

Обучение грамоте.  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значение. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различие гласных и согласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различие звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твёрдости –мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (к переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
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самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слов как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различие слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу- щу, жи-ши); 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Тематическое планирование курса «Русский язык» 

1 –й класс 

(4 часа в неделю, всего 134 часа) 

 

 

Цель (объём и глубина усвоения 
учащимися) 

Содержание Характеристика деятельности учащихся Способ проверки 
достижения 

Обучение грамоте (115 часов) 
Фонетика- 15 ч 

Познакомить со звуками речи. 
Осознавать единство звукового 
состава слова и его значения. 
Устанавливать число и 
последовательность звуков в 
слове. Сопоставлять слова, 
различающиеся одним или 
несколькими звуками. 
Различать гласные и согласные 

Речевые и неречевые звуки. 
Гласные звуки. Деление слов на 
слоги. Слогообразующая роль 
гласных. 
Ударение. Ударный и 
безударные слоги. 
Согласные звуки. Звонкие и 
глухие согласные. Парные 
согласные звуки. Формирование 

Воспроизводить заданный учителем образец 
интонационного выделения звука в слове. 
Группировать (классифицировать) слова по 
первому звуку (последнему звуку) по наличию 
близких в акустико – артикуляционном отношении 
звуков (н –м, р- л, с- ш, и др.). Подбирать слова с 
заданным звуком. 
Различать звуки неродной речи. 
Контролировать этапы своей работы, оценивать 
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звуки, твёрдые и мягкие 
согласные звуки. 
Познакомить со слогом как 
минимальной произносительной 
единицей. Делить слова на слоги. 
Определять место ударения в 
слове. 

навыка различения [c ], [ ш] 
 

процесс и результат выполнения задания. 
Объяснять (характеризовать, пояснять, 
формулировать) работу (функцию) гласной буквы 
как показателя твёрдости или мягкости 
предшествующего согласного. 
Классифицировать слова по количеству слогов и 
месту ударения. 
Анализировать: делить слова на слоги, 
определять количество слогов в слове. Подбирать 
слова с заданным количеством слогов. Подбирать 
слова с заданным гласным звуком. 
Контролировать: находить и исправлять ошибки, 
допущенные при делении слов на слоги, в 
определении ударного звука. 

Графика- 33 ч 

Различать звук и букву: буква как 
знак звука. Овладевать 
позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 
Буквы гласных как показатель 
твёрдости–мягкости согласных 
звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего 
согласного звука. 
Познакомить с русским 
алфавитом как 
последовательностью букв 

Разграничение понятий «звук» - 

«буква». Азбука. Алфавит. 
Буквы, обозначающие гласные 
звуки. Выбор буквы гласного 
звука в зависимости от твёрдости 
и мягкости предшествующего 
согласного. Обозначение 
мягкости согласных на письме ( с 
помощью «ь» и букв «е», «ё», 
«ю», «я», «и». Обозначение звука      
[  Й ] буквами «я», «е», «ё», «ю». 
Буквы, обозначающие согласные 
звуки. 
Функция буквы «ь». 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую 
ему букву. 
Характеризовать функцию букв, обозначающих 
гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных 
как показатель твёрдости мягкости 
предшествующих согласных звуков. 
Дифференцировать буквы, обозначающие 
близкие по акустико- артикуляционным признакам 
согласные звуки (з-с, ж-ш, з-ж, р-л, ц-ч и т.д.) и 
буквы, имеющие оптическое и кинетическое 
сходство (о-а, и-у, п-т, л-м, х- ж, ш- т, в- д и т.д) 
Объяснять функцию букв ь и ъ. 
Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как 
определённую последовательность букв. 
Восстанавливать алфавитный порядок слов 

 

Чтение- 30 ч 

Формировать навык 
слогового чтения (ориентация на 
букву, обозначающую гласный 
звук). Овладевать плавным 
слоговым чтением целыми 

Чтение слов, предложений, 
текста с изученными буквами. 
Анализ прочитанного текста. 
Внеклассное чтение 

Читать слои с изменением буквы гласного. 
Воспроизводить звуковую форму слова по его 
буквенной записи. 
Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 
которых изображены соответствующие предметы. 

Проверка техники 
чтения 
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словами со скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. 
Овладевать осознанным чтением 
слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. 
Читать с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками 
препинания. Развивать 
осознанность и выразительность 
чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 
Знакомить с орфоэпическим 
чтением (к переходе к чтению 
целыми словами). 

Анализировать: находить слово, 
соответствующее названию предмета. Соединять 
начало и конец предложения с опорой на смысл 
предложения. Подбирать пропущенные в 
предложении слова, ориентируясь на смысл 
предложения. Завершать незаконченные 
предложения с опорой на общий смысл 
предложения. 
Читать предложения и небольшие тексты с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания. 
Анализировать текст: осознавать смысл 
прочитанного; отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту;  находить содержащуюся в 
тексте информацию; определять основную мысль 
прочитанного произведения. 
Сравнивать два вида чтения: орфографическое и 
орфоэпическое – по целям. 
Читать орфоэпически правильно. 
Читать выразительно текст: использовать 
интонацию, силу голоса, темп речи. 

Письмо – 107 ч 

Усвоить гигиенические 
требования при письме. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев и свободы движения 
руки. Развивать умения 
ориентироваться на 
пространстве листа в тетради 
и на пространстве классной 
доски. Овладевать начертанием 
письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. 

Овладевать письмом букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением 

Знакомство с «Прописью». 
Правила письма. 
Прямые и наклонные 
вертикальные линии. Обведение 
по контуру и штриховка. 
Письмо овалов. Письмо 
наклонных линий. Упражнения в 
обведении по контуру изученных 
элементов. Письмо наклонных 
линий с петлёй внизу и вверху. 
Письмо прямой с закруглением 
внизу. Письмо е-образных 
элементов. 
Анализ начертаний письменных 

Анализировать поэлементный состав букв. 
Сравнивать начертания заглавных и строчных 
букв. 
Моделировать (создавать, конструировать) буквы 
из набора различных элементов (с использованием 
проволоки, пластилина и других материалов). 
Сравнивать написанные учеником буквы с 
предложенным образцом; слова, выделенные 
печатным и курсивным шрифтами. 
Контролировать собственные действия: 
закрашивать только те части рисунка, в которых 
есть заданная буква. 
Выкладывать слова из разрезной азбуки. 
Списывать с печатного и письменного текста. 

Проверочная работа 
по письму 
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гигиенических норм. Овладевать 
разборчивым, аккуратным 
письмом. Писать под диктовку 
слова и предложения, написание 
которых не расходится с их 
произношением. Усвоить приёмы 
и последовательность 
правильного списывания текста. 
 

заглавных и строчных букв. 
Упражнения в написании слогов, 
слов и предложений при 
списывании с письменного, 
печатного образца, под диктовку. 
 

Переносить слова по слогам. 
Записывать под диктовку отдельные слова и 
предложения, состоящие из трёх – пяти слов со 
звуками в сильной позиции. 
Списывать слова, предложения в соответствии с 
заданным алгоритмом, контролировать этапы 
своей работы. 

Слово и предложение- 17 ч 

Воспринимать слово как 
объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдать над 
значением слова. 
Различать слова и предложения. 
Работать с предложением: 
выделение слов, изменение их 
порядка. 

Слова –названия. Слова, 
отвечающие на вопросы «кто?», 
«что?». Слова в единственном и 
во множественном числе. Слова, 
отвечающие на вопросы 
«какой?», «какая?», «какое?», 
«какие?». 
Знакомство с предложением. 
Знакомство с текстом. 
Составление предложений, 
текста. Знаки препинания в конце 
предложения. Работа над 
интонацией. 
Знакомство с местоимениями 
ОН, ОНА, ОНО, ОНИ. 
Знакомство с предлогами. Слова, 
которые отвечают на вопрос 
«как?». Междометия. 
Наблюдения над однокоренными 
словами. 
Корень. Однокоренные слова. 
Знакомство с суффиксами. 
Приставкой. 

Классифицировать слова в соответствии с их 
значением (слова, называющие предметы, слова 
называющие признаки, слова, называющие 
действия). 
Группировать слова, сходные по значению и 
звучанию. 
Моделировать предложение. 
Наблюдать: определять количество слов в 
предложении. 
Списывать деформированный текст с его 
параллельной корректировкой. 
Придумывать предложения с заданным словом с 
последующим распространением предложений. 
 

 

Орфография- 13 ч 

Познакомиться с правилами 
правописания и их применение: 

Гласные после шипящих в 
ударных слогах (жи-ши, ча-ща, 

Анализировать текст: находить слова с 
буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 



 61 

 раздельное написание 
слов; 

 обозначение гласных 
после шипящих (ча-ща, 
чу- щу, жи-ши); 

 заглавная буква в начале 
предложения, в именах 
собственных; 

 перенос слов по слогам 
без стечения согласных. 

Применять знаки препинания в 
конце предложения. 

чу-щу). 
Заглавная буква в начале 
предложения. Заглавная буква в 
именах собственных. Знак 
препинания в конце 
предложения. Деление слов на 
слоги. Правописание предлогов 
со словами. 

Выписывать из текста слова с буквосочетаниями 
жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Подбирать слова , которые пишутся с заглавной 
буквы. 
Объяснять правила написания слов с заглавной 
буквы; подбирать слова, которые пишутся с 
заглавной буквы; подбирать и записывать имена 
собственные на заданную букву. 
Оформлять начало и конец предложения. 
Применять изученные правила при списывании и 
записи под диктовку. 

Развитие речи- 7 ч 

Понимать прочитанный текст 
при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании. 
Составлять небольшие рассказы 
повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, 
материалам собственных игр, 
занятий, наблюдений 

Составление предложений и 
текста по серии сюжетных 
картинок, в том числе с 
введением диалога действующих 
лиц. 
Работа над деформированными 
предложениями. Творческое 
списывание текста. Составление 
письменных ответов на вопросы 
по тексту. Редактирование текста 

Составлять текст по серии сюжетных картинок.  
Описывать случаи из собственной жизни, свои 
наблюдения и переживания. 
Участвовать в учебном диалоге, оценивать 
процесс и результат решения коммуникативной 
задачи. Включаться в групповую работу, 
связанную с общением, 
Пересказывать содержание текста с опорой на 
вопросы учителя. 
Задавать учителю и одноклассникам 
познавательные вопросы. 
Обосновывать собственное мнение. 

 

Систематический курс – 50 ч 

Фонетика и орфоэпия – 18 ч 

Различать гласные и согласные 
звуки, мягкие и твёрдые 
согласные звуки, парные и 
непарные по твёрдости и 
мягкости, по звонкости-глухости 
согласные звуки. Делить слова на 
слоги. Овладевать ударением, 
произношением звуков и 
сочетаний звуков в соответствии 

Различие звуков речи (гласные – 

ударные и безударные) 
согласные (звонкие и глухие 
парные и непарные; твёрдые и 
мягкие парные и непарные). 
Слог. Ударение. 

Классифицировать  звуки русского языка по 
значимым основаниям. 
Характеризовать звуки (гласные ударные –
безударные; согласные твёрдые – мягкие, звонкие 
–глухие). 
Анализировать: определять звук по его 
характеристике. Соотносить звук (выбирая из ряда 
предложенных) и его качественную 
характеристику; приводить примеры гласных 
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с нормами современного 
русского литературного языка. 
Овладевать фонетическим 
разбором слова. 

звуков, согласных твёрдых – мягких, звонких – 

глухих. 
Группировать слова с разным соотношением 
количества звуков и букв (количество звуков 
равно количеству букв, количество звуков меньше 
количества букв, количество звуков больше 
количества букв). 
Объяснять принцип деления слов на слоги. 
Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 
предложенных, давать его качественную 
характеристику. 

Графика – 13 ч 

Различать звуки и буквы. 
Обозначать на письме твёрдость 
и мягкость согласных звуков. 
Устанавливать соотношение 
звукового и буквенного состава 
слова в словах с йотированными 
гласными е, ё, ю, я. Использовать 
небуквенные графические 
средства: пробел между словами, 
знака переноса. 
Алфавит: правильное называние 
букв, знание их 
последовательности. 

Различие звуков и букв. 
Обозначение на письме 
твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Установление  
соотношения звукового и 
буквенного состава слова  в 
словах с йотированными 
гласными е, ё, ю, я.  
Использование небуквенных 
графических средств: пробел 
между словами, знака переноса. 
Алфавит: правильное называние 
букв, знание их 
последовательности. 

Наблюдать различные способы обозначения на 
письме мягкости согласных звуков (буквы е, ё, и, 
ю, я). 
Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

 

Состав слова (морфемика) – 3 ч 

Овладевать понятием 
«родственные (однокоренные) 
слова». Различать однокоренные 
слова от форм одного и того же 
слова. 

Овладение понятием 
«родственные (однокоренные) 
слова». Различать однокоренные 
слова от форм одного и того же 
слова. 

Различать родственные слова и формы слова.  

Синтаксис – 12 ч 

Систематизировать понятия о 
предложении и тексте. 
Овладевать способом 

Овладение признаками 
предложения, оформление 
предложения на письме. 

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: 
описывать их сходство и различие. 
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оформления предложения на 
письме 

Орфография и пунктуация – 24 ч 

Формировать орографическую 
зоркость. Применять правила 
правописания 

Формирование орфографической 
зоркости. Применение правил 
правописания: 
-сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 
- сочетания чк –чн; 
- прописная буква в начале 
предложения, в именах 
собственных; 
-знаки препинания в конце 
предложения: точка, 
вопросительный и 
восклицательный знаки. 

Устанавливать в собственной работе 
орфографические ошибки; объяснять их причины. 
Обосновывать написание слов. 
Устанавливать наличие в словах изученных 
орфограмм. 
Контролировать правильность записи текста, 
находить неправильно записанные слова и 
исправлять ошибки. 

Контрольный 
диктант по итогам 
года. 
Тест. 
Контрольное 
списывание. 

 

 

 

5.2. ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 
 

Пояснительная записка. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
Литературно чтение – один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного языка в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 
школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 
всех видов речевой деятельности; 
 развитие художественно- творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебниками и 
научно-познавательными текстами; 
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 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и 
зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 
младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг, и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 
чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальный курс «Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младших школьников по другим предметам. В 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, 
работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений или личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 
пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках, энциклопедиях, высказывают собственное 

мнение на основе прочитанного или услышанного. 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать 
искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных средств; 
создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 
произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияние на становление личности маленького читателя 
решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 
действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». После обучения грамоте 
начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение 
(культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 
чтения и письма в единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 
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Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели 
чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения  (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, 
темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и 
задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных 
образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную 
мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 
осмысления художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает формирование 

следующих аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию  в произведениях; выделять 
главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка младшего школьного возраста с 
книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, 
художественной, справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного 
списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает 
формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 
компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 
разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 
ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания 
начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 
обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному 
словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 
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образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие 
учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 
способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. 
Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой 
и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в 1 классе 

выделяется 36 ч (4 часа в неделю). 
  

Результаты изучения учебного предмета. 
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 на прочитанное; высказывание своей точки 
зрения и уважение мнения собеседника. 

Результатами изучения предмета «Литературное чтение»  в 1 классе 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, 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных действий  по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 
плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и 
способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 
овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работе в группе и освоение правил 
групповой работы. 

Результатами изучения курса «Литературного чтения» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
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- 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); 
- 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, обеспечивающий 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 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 ученика 
литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 
умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 
сообщениями. 

Результатами изучения курса «Литературного чтения» в 1 классе 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. 
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Содержание начального общего образования по предмету. 
Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющей ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами теста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их 
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 
оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 
начало книгопечатания. (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание  и оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга –сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 
(справочники, словари, энциклопедии). 

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

Работа с художественными произведениями. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка ( с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотиваций поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
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средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя) рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 
и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ ( с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных предложений и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 
на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

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

Говорение (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно –популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельные его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
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заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев). Использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини- сочинениях (описание, рассуждение, повествование), 
рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX – XX вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно – 

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, развлечение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки и загадки) –

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их  
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

 

Тематическое планирование курса «Литературное чтение» 

1 –й класс 

(2 часа в неделю, всего 74 часа) 
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Содержание Характеристика деятельности учащихся Способ проверки 
достижения 

Обучение грамоте – 92 ч  Проверка техники 
чтения 

Раздел 1   
«Попрыгать поиграть…» - 8 ч 

Раздел 2   
 «Наш дом» - 4 ч 

Раздел 3   
 «Ребятам и зверятам» - 5 ч 

Раздел 4   
 «Маленькие открытия» - 6 ч  
УМК «Школа России» 

Раздел 1   
«Произведения русских 
писателей» - 10 ч 

Раздел 2   
 «Жили-были буквы» - 3 ч 

Раздел 3   
 «Загадки, сказки, небылицы» - 

4ч 

Раздел 4   
 «Апрель, апрель! Звенит 
капель» - 4 ч 

Раздел 5  
«И в шутку и всерьёз» -5 ч 

Раздел 6 

«Я и мои друзья» - 5ч 

Раздел 7 

«О братьях наших меньших» - 
 4 ч 

  

Аудирование (слушание) 
Воспринимать на слух стихотворения и рассказы в исполнении учителя, 
учащихся, отвечать на вопросы по содержанию текста, оценивать свои 
эмоциональные реакции. 

Чтение 
Читать вслух слова, предложения; плавно читать целыми словами, постепенно 
увеличивать скорость чтения. Читать текст с интонационным выделением знаков 
препинания. 
Читать про себя, отвечать на вопросы учителя по прочитанному. 
Предполагать содержание текста до чтения по его заглавию, предтекстовой 
иллюстрации, ключевым словам. 
Участвовать в ведении учителем диалога с автором по ходу чтения и слушания 
текста. 
Пересказывать текст художественного произведения (подробно). 

Культура речевого общения. 
Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в 
соответствии с правилами речевого общения. 
Создавать (устно) небольшой рассказ по картинке. 

Творческая деятельность 
Читать по ролям текст, используя нужную интонацию, темп и тон речи. 
Иллюстрировать прочитанное произведение или план. 

Проверочная работа  
Тест 

Проверка техники 
чтения 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Материально-техническое обеспечение  
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образовательного процесса, осуществляемого 

по курсу «Литературное чтение» 

Для реализации цели и задач обучения литературному чтению по данной программе используется УМК по русскому языку издательства 

«Баласс», «Просвещение». 
Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются: 
учебником для первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина); «Русская азбука» - Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф., Берестов В.Д. 
 «Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева); 

 комплектом наглядных пособий; 
 методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя любимая Азбука» и прописям «Мои волшебные 
пальчики» (под ред. Е.В. Бунеевой). 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.  «Капельки солнца» (1-й кл.); «» -  

 Р.Н. Бунеев «Рабочая тетрадь к учебнику «Капельки солнца»; 
 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  «Водном счастливом детстве ( 3 класс), «Маленькая дверь в большой мир» 3 класс, «В океане света» 4-й класс 

 Е.В. Бунеева,  Методические рекомендации для учителя. 

 Е.В. Бунеева, Методические рекомендации для учителя. 

 Е.В. Бунеева,  4 класс. Методические рекомендации для учителя. 

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского языка, относятся: 
- DVD-плеер, видеомагнитофон, телевизор, проигрыватель, компьютер. 

 

– 5.3. ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Пояснительная записка. 
Программа по математике разработана на основе Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

и Фундаментального ядра содержания общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методических комплектов «Школа 2100» и «Школа России» 

Общая характеристика учебного предмета 
В основе построения курса математики лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе отбора 
методов и средств обучения лежит деятельностный подход. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  
 математическое развитие младшего школьника- формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
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аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 
вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; использование 
арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
Место учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 1 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 
132 часа. 

Результаты изучения учебного предмета. 
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать 
собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 
успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

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 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 служит организация на уроке 

парногрупповой работы  
 

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 
необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с 
помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 
действий (УДД): 

Регулятивные УДД: 
-  Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 
- Учиться высказывать своё предложение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
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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 УДД: 
- 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 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 УДД: 
- 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 



 75 

группах  
 

 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 
задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, 
способы нахождения величин, приёмы решения задач; умения использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы, 
таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений. 
 

1-й уровень (стандарта) 
Учащиеся должны знать: 
-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); 
Учащиеся должны уметь: 
- 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 сложений 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 знать: 

- 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; 
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и масс (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
Учащиеся должны уметь: 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; 
- выделять часть предметов из большой группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в 

большую группы (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 
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- 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 a + x = b. a – x = b. x – a = 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 таблице, 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. 
Основное содержание обучения программы представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Геометрические величины», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Работа с информацией». 
В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о числах как результате счёта и измерения, о 

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

В результате освоения предметного содержания курса математики у обучающихся формируются общие учебные умения и способы 
познавательной деятельности. 

На уроках математики младшие школьники учатся выявлять изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливать 
зависимости между ними в процессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определять с 
помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 
зависимостей, отношений) Обучающиеся используют при этом простейшие предметы, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 
строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 
формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся 
ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 
решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

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

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

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов 
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обучения, использование технических средств. Для развития мотивационно-волевой сферы личности обучающегося в процессе обучения 
математике важно создавать ситуации, в которых он познает разнообразие математических отношений в реальной жизни, приобретает  

уверенность в своих силах при решении поставленных задач, развивает волю и настойчивость, умение преодолевать трудности. 
Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Это способствует 

нормализации  нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную 
корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом развитии. 

Содержание программы. 

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 от 1 до 10. Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и нереальные модели понятия 

«однозначное число». Арабские и римские цифры. Состав числа от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 
равенства и неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1из числа, 
непосредственно следующего за ним при счёте. Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 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 10. 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 
компонента. 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..», «разностное сравнение» 

Сложение и вычитание в пределах 20. Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 
случаи сложения и вычитания в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19) 

Геометрические величины. 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 десятичной 
системы записи чисел. 

Текстовые задачи. Задача и 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. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше, «ниже», 
«между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: кривая, прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая, ломаная. Отрезок. Луч. 
Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Круг. Овал. 
Модели простейших геометрических фигур. Различные виды классификаций геометрических фигур. Вычисление длины ломаной как суммы 

длин её звеньев. Вычисление суммы длин прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 
Формы организации учебного процесса: 
- групповые, коллективные 
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Виды организации учебной деятельности: 

- путешествие, игра 

Контроль осуществляется в следующих видах:  
- входной, текущий, итоговый. 
Форма контроля: 
- наблюдение; 
- устный опрос; 
- самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 
- тест. 

Тематическое планирование курса «Математика» 

1 –й класс 

(4 часа в неделю, всего 132 часа) 
 

Цель (объём и глубина 
усвоения учащимися) 

Содержание Характеристика деятельности 
учащихся 

Способ проверки 
достижения 

Числа и величины – 20 ч 

Ознакомить с устной и письменной 
нумерацией чисел первого и второго 
десятка. Представления о способах 
записи чисел и величин. Сравнение 
чисел, их последовательность. 
Ознакомить в измерением величин; 
сравнение и упорядочение величин.  

Счёт предметов. Порядок 
следования чисел при счёте. 
Отношения «равно», «больше», « 
меньше» для чисел, знаки 
сравнения. Составление числовых 
последовательностей. Цвет, форма, 
размер. Целое и части. Мерка. 
Единичный отрезок. 
Числа от 1 до 10 

Компоненты действий сложения и 
вычитания. 
Римские цифры. 
Различные способы измерения 
величин.  
 

 

Сравнивать числа по разрядам. 
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения чисел, 
их упорядочения. 
Группировать числа по 
заданному или самостоятельно 
установленному правилу. 
Описывать явления и события 
с использованием чисел. 
Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое действие и 
ход его выполнения. 
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения величин, 
их упорядочения. 
Переходить от одних единиц 
измерения к другим. 
Группировать величины по 

Математический диктант,  
определять количество 
предметов, длину 
предметов, массу, объём 

Тест 

Самостоятельная работа 
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заданному или самостоятельно 
установленному правилу. 

 

Арифметические действия – 40 ч 

Объединение групп предметов в 
целое (сложение) Удаление группы 
предметов (части) из целого 
(вычитание). Табличные случаи 
сложения и вычитания. Ознакомить 
со связью сложения и вычитания. 
Нахождение неизвестного 
компонента арифметического 
действия. 

Сложение и вычитание чисел от 1 
до 10 

Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 

 

  

Пошагово контролировать 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия. 
Использовать различные 
приёмы проверки 
правильности нахождения 
значения числового выражения 
(с опорой на правила 
установления порядка 
действий, алгоритмы 
выполнения арифметических 
действий) 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения, 
вычитания). 
Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирая удобный. 
Прогнозировать результат 
вычислений. 

 

Математический диктант 

Тест 

Самостоятельная работа.  
Контрольная работа 

Текстовые задачи – 20 ч  
Освоить решение текстовых задач 
арифметическим способом. Задача, её 
структура. Простые и составные 
текстовые задачи.  

Задачи, раскрывающие смысл 
действия сложения и вычитания на 
основе нахождения целого или 
части. 
 Задачи, при решении которых 
используются понятия «увеличить 
на…», «уменьшить на …». 
Задачи на разностное сравнение. 

Моделировать изученные 
зависимости. 
Находить и выбирать 

наиболее целесообразный 

способ решения текстовой 
задачи. 
Планировать решение задачи. 
Действовать по заданному и 

Самостоятельная работа. 



 80 

самостоятельному плану 
решения задачи. 
Объяснять (пояснять) ход 
решения задачи. 
Использовать 
вспомогательные модели для 
решения задачи. 
Обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (в 
вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением 
решения задачи при изменении 
её условия. 
Самостоятельно выбирать 
способ решения задачи. 

Геометрические величины – 14 ч 

Представления об использовании 
мерок для определения величины. 
Знакомство с единицей измерения 
данной величины и с измерительным 
прибором 

Длина. Масса. Объём  Пользоваться линейкой для 
измерения длины заданного 
отрезка. 
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения величин, 

их упорядочения. 
Переходить от одних единиц 
измерения к другим. 
Группировать величины по 
заданному или самостоятельно 
установленному правилу. 
Описывать явления и события 
с использованием величин. 
Разрешать житейские 
ситуации, требующие умения 
находить геометрические 
величины (планировка, 
разметка). 
 

Практическая работа на 
измерение длины отрезка 
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Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры – 14 ч 

Чёткие пространственные 
представления о геометрических 
фигурах. 
Понятия,  связанные с построением 
геометрических фигур и их 
измерениями 

Прямая и кривая линии. Замкнутые 
и незамкнутые кривые. Ломаная. 
Замкнутая ломаная. Отрезок. 
Треугольник. Угол. Прямой угол. 
Прямоугольник. 
Отношения «равно», «не равно», 
«больше»,  
«меньше» 

  

Исследовать предметы 
окружающего мира: 
сопоставлять их с 
геометрическими формами. 
Сравнивать геометрические 
фигуры по форме, по размеру. 
Моделировать разнообразные 
ситуации расположения 
объектов в пространстве и на 
плоскости. 
Характеризовать свойства 
геометрических фигур. 
Классифицировать 
(объединять в группы) 
геометрические фигуры. 
Использовать различные 
инструменты и технические 
средства для проведения 
измерений. 
Давать характеристики 
геометрических фигур по 
различным свойствам (цвет, 
форма, размер) 

Практическая работа на 
распознавание, 

классификацию и 
изображение изученных 
фигур. 
Самостоятельная работа. 

Работа с информацией – 10 ч 

Чтение информации с сюжетных 
рисунков, предметных моделей, 
схематических изображений 

Рисунок, математическая запись, 
модель, схема 

Установить соответствие 
математической записи и 

рисунка. 
Составить текст задачи по 
модели. 
Понимать информацию, 
представленную разными 
способами (текст, таблица, 
схема). 
 

Чтение и запись 
математических 
выражений, 
использование схем и 
предметной наглядности 
при решении задач 
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Резерв времени – 10 ч 

 

 

Основные виды учебной деятельности. 

 Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, массе, вместимости, времени; описание явлений и 

событий с использованием величин. 
 Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в окружающем мире. 
 Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить геометрические величины (разметка), выполнять построения и 

вычисления, анализировать зависимости. 
 Прогнозирование результата вычисления, решение задачи. 
 Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, построение. 
 Сравнение разных приёмов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 
 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры. 
 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
1. «Моя математика» авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 
2.  М.И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. «Математика» Учебник для 1 класса начальной школы в двух частях. Москва «Просвещение», 
2010 г.   
3.  С.И.Волкова. Проверочные работы. 1 класс. Москва «Просвещение», 2010 г.  
4. В.Н. Рудницкая. Тесты по математике. Издательство «Экзамен». Москва.2009 г. 
5. М.И. Моро, С. И.Волкова, С. В. Степанова. «Рабочая тетрадь по математике» для 1 класса начальной школы в двух частях. Москва 
«Просвещение», 2010 г.   
Методическая литература: 
1.  Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  Волкова С.И. и др. «Школа России». Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч.- 3-е изд.-М.: 
Просвещение, 2008г.  
 Дополнительная литература: 
1. Блинова И.В.  Занимательные сказочные материалы к урокам литературного чтения и математики  в 1-4 классах- Волгоград: Учитель, 2006. 
2.  Волина В.В. Праздник числа(Занимательная математика для детей): Книга для учителей и родителей- М.: Знание, 1999г. 
3.  Узорова  О.В  «Книга «3000 примеров по математике. (Сложение и вычитание в пределах 10). 1 класс. «Конт» АСТ, 2007г. 
4.  Узорова О. В., Нефедова Е. А.  300 задач по математике. 1 класс Серия: Как научиться быстро считать Издательства: АСТ, Астрель,     2007 г. 
5. Демонстрационный материал (предметные картинки, таблицы), в соответствии с основными требованиями программы обучения. 
Карточки с заданиями для 1 класса 

– Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
Магнитная доска 

Экспозиционный экран 
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Телевизор 

Видеомагнитофон 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Сканер 

Принтер лазерный 

Ксерокс 

–  

–  

–  

 

– 5. 4. ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая образовательная программа по музыке для 1 класса разработана и составлена в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом начального общего образования второго поколения, примерной  программы начального общего образования по 
музыке  с опорой на допущенную Министерством образования Российской Федерации программу для общеобразовательных учреждений 
«Музыка. 1-4 классы», авторы В.В. Алеев, Т.Н. Кичак   (6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,  2008. 90. [6] с.). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
- Музыка. 1 класс. В 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2008г. 
- Музыка. 1 класс: рабочая тетрадь: / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008г. 
- Музыка. 1 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.  – 4-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006г. 
- Музыка. 1 класс. Фонохрестоматия. CD / В. В. Алеев – М.: Дрофа, 2009. 

Общая характеристика предмета 

Первая ступень  музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры учащихся. Музыка  в начальной  школе является 
одним из основных  предметов освоения искусства как духовного наследия человечества, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение 
различными видами  музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 
обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия 
мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно- нравственного воспитания школьников, последовательного расширения 
и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетическое отношение к 
себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;  
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
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ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и  ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 Цели музыкального образования осуществляются через  систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 
социального развития. 
Личностные задачи: 
- формировать ценностно-смысловые ориентации и духовно-нравственные основания; 
- развивать творческий потенциал учащихся, готовность открыто выражать и отстаивать  свою эстетическую позицию; 
- развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм. 
Познавательные и социальные задачи: 
- приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному музыкальному творчеству; 
- формировать целостную художественную картину мира; 
- воспитывать  патриотические убеждения, толерантность жизни в поликультурном обществе; 
- развивать творческое, символическое, логическое мышление, продуктивное воображение, произвольные память и внимание, рефлексию. 

Коммуникативные  задачи: 
- формировать умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Место предмета в учебном плане. 
Согласно базисному (образовательному плану образовательных учреждений РФ на изучение музыки в 1 класс выделяется 33 часа (1 час 

в неделю, 33 учебные недели) 
Результаты изучения учебного предмета. 

 В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий. 
 Личностные: 
- ориентация учащихся в системе личностных смыслов; 
- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями музыкальных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение к иной точке зрения. 
 Регулятивные: 
- умение учиться и способность к организации своей деятельности; 
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- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
- целеустремлённость и настойчивость в достижении цели; 
- умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 
- формирование основ оптимистического восприятия мира; 
- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности. 
 Познавательные: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- знаково-символическое моделирование; 
- умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого характера; 
- анализ объектов; 
- синтез, как составление целого из частей; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные: 
- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 
- умение договариваться, находить общее решение; 
- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; 
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 
- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности. 

В  1 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по темам: «Музыка в жизни человека», «Основные 
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Оно  раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребёнка. На 
протяжении этого года учащиеся узнают, что музыка звучит повсюду – в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и 
театральных постановках. Дети узнают об основных средствах музыкальной выразительности, о многообразии музыкальных жанров, делают 
первые шаги в познании тайн оперы и балета,  знакомятся с нотной грамотой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главные из которых: 
- наблюдение, восприятие  музыки и размышление о ней; 
- пение; 
- инструментальное музицирование; 
- музыкально-пластическое движение; 
- драматизация музыкальных произведений;  
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- импровизация  в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 
Музыкальный материал программы составляют: произведения композиторов-классиков (преимущественно отечественных 

композиторов), народные и композиторские песни, музыкальные упражнения с использованием элементов пластического интонирования, 

музыкальные партитуры с применением элементарных музыкальных инструментов. Сочинения, предназначенные для прослушивания, звучат 
не более одной – двух минут. 

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 
- литературным чтением (А.О. Морено «Сказка», Л. Лапцуй «Первая песня», В. Лунин сказка «Песенка»); 
- изобразительным искусством (ярко образные, доступные по восприятию репродукции картин русских и зарубежных художников, изделия 
мастеров народных промыслов); 
- окружающим миром. 
 В качестве главных методов программы  избраны следующие методы: 
- метод наблюдения за музыкой; 
- метод убеждения и увлечения музыкой; 
- метод импровизации; 
- метод переинтонирования; 
- метод «сочинения уже сочинённого»; 
- метод размышления о музыке; 
- метод междисциплинарных взаимодействий;  
- метод восхождения от частного к общему. 
 

 По итогам освоения программы 1 класса  
обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров, определять на слух её основные жанры (песня, танец, марш); 
- эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 
- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах; 
- ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
- общаться и взаимодействовать  в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных  
художественных образов; 
- узнавать изученные музыкальные произведения и называть  их авторов; 
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 
- вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, чётко и ясно 
произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест; 
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обучающиеся получат возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах деятельности (в пении, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении,  импровизации); 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 
- представлять широкой публике результаты собственной деятельности (пение, инструментальное  музицирование, драматизация и др.).  
 

Формы организации учебного процесса: 
- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, игра, театрализация, выставка. 
Контроль осуществляется в следующих видах:  
- входной, текущий, итоговый. 
Форма контроля: 
- наблюдение; 
- устный опрос; 
- самостоятельная работа; 
- тест. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

 

– Музыка в жизни человека (16 часов) 
 

 Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Песня, танец, марш и их разновидности. Обобщённое представление о многообразии музыкальных жанров: опера, балет. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Сочинение 
прибауток, скороговорок, загадок. Выбор наиболее удачных сочинений; оценка учащимися работ своих товарищей. Народная и 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Контрольные работы 

1 Музыка в жизни человека. 16 2 

2 Основные закономерности 
музыкального искусства. 

11 1 

3 Музыкальная картина мира. 6 1 

               Всего часов 33 3 
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профессиональная музыка. 
 

                                                       2.Основные закономерности музыкального искусства (11 часов) 
 

Основные средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, тембр, динамика. Музыкальная речь как способ общения между 
людьми, её эмоциональное воздействие на слушателя. Богатство и выразительность музыкальной речи. Композитор-исполнитель-слушатель. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 
Современное нотное письмо, нотный стан. Запись нот-знаков для обозначения музыкальных звуков. Контрольная работа по нотной грамоте. 

 

– Музыкальная картина мира (6 часов) 
 

  Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные театры. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 
инструментов. Музыка для детей: радио- и телепередачи. Итоговый тест. 
 

 

Календарно-тематическое планирование по «Музыке» 

1 класс 

Тема года: «Музыка, музыка всюду нам слышна…» 

 

 

№  
урока 

Тема урока Тип урока Элемент содержания Планируемые результаты 

научится получит возможность научиться 

1 «Нас в 
школу 
приглашают 
задорные 
звонки». 
 

Прогулка 
по школе, 
школьному 
двору 

Звучание окружающей 
жизни, природы, 
настроений, чувств и 
характера человека. 
Слушание: В. Шаинский 
«Чему учат в школе». 
Пение: Г. Струве «Мы 
теперь ученики».  
Творческое задание: 
игра «Музыкальное 
знакомство»; задание 
«Нарисуй». 

Размышлять об истоках 
возникновения музыкального 
искусства; 
выявлять настроение музыки: 
радостное, весёлое, 
торжественное, серьёзное;  
соблюдать основные правила 
урока – как можно общаться с 
музыкой, не перебивая её 
звучание,  правилам пения. 

Реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в пении; 
основам оптимистического восприятия 
мира. 
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А.О. Морено «Сказка». 
2 

 

 

 

«Музыка, 
музыка 
всюду нам 
слышна». 
 

Экскурсия Звучание окружающей 
жизни, природы, 
настроений, чувств и 
характера человека. 
Пение: Г. Струве 
«Весёлая песенка». 
Творческое задание: 
«Путешествие в 
сказочный лес» - 

вокальная 
импровизация; 
музыкально-

ритмическая 
импровизация «Цветок»; 
игра «Голоса природы». 
 

Л. Лапцуй «Первая 
песня». 
 

А.О. Морено «Сказка». 

Отличать музыкальные звуки от 
немузыкальных; выявлять 

характер музыки: задорно, весело, 
радостно, звонко;  
Знать и понимать понятие 
«песня».  

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в импровизации; 
договариваться, находить общее 
решение; 
основам оптимистического восприятия 
мира. 

3 «Я хочу 
увидеть 
музыку, я 
хочу 
услышать 
музыку». 
 

Воображае
мое 
путешеств
ие 

Звучание окружающей 
жизни, природы, 
настроений, чувств и 
характера человека. 
Пение: Г. Струве «Так 
уж получилось». 
Творческое задание: 
театрализация песни. 
Задание «Сравни». 

Отличать музыкальные звуки от 
немузыкальных; выявлять 

характер музыки: спокойно, 
нежно, задумчиво, ярко, звонко, 
радостно. 

Реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 
театрализации песни; 
договариваться, находить общее 
решение; 
основам оптимистического восприятия 
мира. 

4 Краски 
осени. 
 

Экскурсия Истоки возникновения  
музыки. 
Пение: В. Иванников 
«Осенняя сказка»; А. 

Филиппенко «Мы на луг 

Выявлять характер музыки: 
спокойно, светло, нежно, плавно, 
напевно, протяжно;  
принимать участие в 
элементарной импровизации. 

Реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 
театрализации песни; 
выражать свои мысли, обосновывать 
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ходили». 
Творческое задание: 
мелодическая 
импровизация народной 
прибаутки «Гори, гори 
ясно»; театрализация 
песни «Мы на луг 
ходили»; «Изобрази». 

собственное мнение; 
анализировать объекты; 
основам оптимистического восприятия 
мира. 

5  «Что ты 
рано в гости, 
осень к нам 
пришла». 
 

Воображае
мое 
путешеств
ие 

Воплощение в звуках 
окружающей жизни, 
природы, настроений. 
Слушание: П. 
Чайковский Ноктюрн 
(фрагмент). 
Пение: В. Николаев 
«Песенка об осеннем 
солнышке». 
Творческое задание: 
муз.-ритмические 
движения; задание 
«Сравни». 

Выявлять характер музыки: 
грустно, печально, жалобно, 
уныло; откликаться на характер 
музыки пластикой рук, хлопками 
в ритме, движениями. 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-

пластическом движении; 
выражать свои мысли, обосновывать 
собственное мнение; 
анализировать объекты. 

6  «Что ты 
рано в гости, 
осень к нам 
пришла». 

Воображае
мое 
путешеств
ие 

Воплощение в звуках 
окружающей жизни, 
природы, настроений. 
Слушание: П. 
Чайковский Ноктюрн 

(фрагмент). 
Пение: В. Николаев «На 
прогулку под дождём». 
Творческое задание: 
муз.-ритмические 
движения. 
 

Определять  характер музыки; 
петь по руке учителя; 
контролировать дыхания. 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-

пластическом движении; 
с помощью вопросов получать  
необходимые сведения от партнёра по 
деятельности. 

7 Музыкально
е эхо. 
 

Игра Воплощение в звуках 
окружающей жизни, 
природы, настроений. 

Понимать значение слова 
«Динамика» (громко – тихо); 
выявлять характер музыки; 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в игре на детских 

элементарных  музыкальных 
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Пение: Е. Поплянова 
«Эхо», «Камышинка-

дудочка». 
Творческое задание: 
игра на детских 
элементарных  
музыкальных 
инструментах; 
театрализация; 
импровизация. 

принимать организованное 
участие в общей игре.  
 

инструментах; театрализации, импрови-

зации; 
действовать по плану и планировать 
свою деятельность. 

8 «Мои первые 
в жизни 
каникулы: 
будем 
веселиться». 
 

Игра Основные средства 
музыкальной 
выразительности – темп.  
Слушание: М. 
Мусоргский «Балет 
невылупившихся 
птенцов» из цикла 
«Картинки с выставки». 
Пение: Г. Струве 
«Переменка». 
Творческое задание: 
Ритмическая 
импровизация. 
Просмотр: М.П. 
Мусоргский «Картинки 
с выставки». 
 

Понимать значение слова «Темп» 
(быстрый, медленный); 
определять  характер 
музыкального произведения, его 
динамику. 
 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в импровизации; 
осознанно  и произвольно строить 

речевое  высказывание.  

9 «Мои первые 
в жизни 
каникулы: 
будем 
веселиться» 

Игра Основные средства 
музыкальной 
выразительности – темп.  
Слушание: повторение 
музыкальных  
произведений. 
Пение: повторение 
песен, выученных за 
четверть. 

Определять  характер 
музыкального произведения, его 
динамику, темп; 
владеть элементами алгоритма 
сочинения мелодии. 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в игре на детских 
элементарных  музыкальных 
инструментах, импровизации; 
представлять широкой публике 
результаты собственной деятельности в 
пении. 
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Творческое задание: 
сочинение мелодии на 
стих о каникулах; игра 
на детских 
элементарных муз. 
Инструментах. 

10 «Встанем 
скорей с 
друзьями в 
круг – пора 
танцевать». 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

Песня, танец, марш и их 
разновидности.  
Слушание: Д. 
Шостакович «Вальс-

шутка»; 
А. Спадавеккиа 
«Добрый жук». 
Пение: немецкая н.п. 
«Потанцуй со мной, 
дружок», «Гусята». 
Творческое задание: 
муз.-ритмические 
движения. 

Различать танцы «вальс»,  
«полька»; 
определять  характер 
музыкальных произведений, 
сравнивать их.  
 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-

пластическом движении; 
договариваться, находить общее 
решение. 

11 Ноги сами в 
пляс 
пустились. 
 

Урок  
закреплени
я знаний/ 

урок-игра 

Песня, танец, марш и их 
разновидности.  
Слушание: П. 
Чайковский 
«Камаринская». 
Пение: Р.н.п. «Во поле 
берёза стояла». 
Творческое задание: 
муз.-ритмические 
движения; р.н.п. «Ах вы, 
сени» - игра на детских 
муз. Инструментах. 

Различать понятия «хоровод», 
«пляска»; участвовать в 
хороводах, выполнять движения 
по примеру учителя. 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-

пластическом движении, игре на 
детских элементарных  музыкальных 
инструментах; 
договариваться, находить общее 
решение. 

12 

 

 

 

 

Русские 
народные 
музыкальные 
инструменты
. Оркестр 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 

Музыкальные 
инструменты: гармошка, 
баян, балалайка, бубен,  
свирель, рожок, 
колокольчики, ложки. 

Различать музыкальные 
инструменты: гармошка, баян, 
балалайка, бубен,  свирель, рожок, 
колокольчики, ложки. 
Распознавать духовые, струнные, 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в игре на детских 
элементарных  музыкальных 
инструментах; 
договариваться, находить общее 
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русских 
народных 
муз. 
Инструменто
в. 
 

знаний Оркестр русских 
народных инструментов. 
Слушание: Р.н.п. 
«Светит месяц», «Во 
поле берёза стояла» (в 
исполнении оркестра 
р.н.и.). Знакомство с 
оркестром русских 
народных инструментов 
ДМШ №2 г. Ноябрьск. 
Пение: Р.н.п. «Во поле 
берёза стояла». 
Творческое задание: 
Р.н.п.  «Коробейники» - 

игра на детских 
элементарных муз. 
Инструментах. 

ударные инструменты по 
внешнему признаку. 
 

решение; 
аргументировать своё предложение. 

13 Марш 
деревянных 
солдатиков. 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

Песня, танец, марш и их 
разновидности.  
Слушание: П. 
Чайковский «Марш 
деревянных 
солдатиков». 
Пение: английская н.п. 
«Встанем в круг». 
Творческое задание: 
муз.-ритмические 
движения. 

Различать различные виды  
марша; 
передавать настроение музыки в 
музыкально-пластическом 
движении. 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-

пластическом движении; 
договариваться, находить общее 
решение 

14 «Детский 
альбом» П.И. 
Чайковского. 

Урок  
закреплени
я знаний 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель.  
Слушание: П. 
Чайковский «Болезнь 
куклы», «Новая кукла». 
Пение: Г. Струве 
«Маленькая мама». 

Понимать смысл  понятий 
«композитор – исполнитель – 

слушатель»; 
определять и сравнивать 

характер, настроение 
музыкальных  
произведений.  

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в импровизации; 
действовать по плану и планировать 
свою деятельность; 
с помощью вопросов получать  
необходимые сведения от партнёра по 
деятельности. 
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Творческое задание: 
импровизация. 

15 Волшебная 
страна 
звуков. В 
гостях у 
сказки. 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

Музыкальная речь как 
способ общения между 
людьми, её 
эмоциональное 
воздействие на 
слушателя. 
Слушание: А. Лядов 
«Музыкальная 
табакерка»; 
Р. Шуман «Дед Мороз». 
Пение: Г. Вихарева 
«Ёлочка любимая»; Г. 
Струве «Пёстрый 
колпачок». 
Творческое задание: 
импровизация, муз. –
ритмические движения. 
 

В. Одоевский «Городок 
в табакерке». 

Внимательно воспринимать 
информацию; 
внимательно слушать 
музыкальные  фрагменты и 
находить характерные 
особенности музыки в 
прозвучавших литературных 
фрагментах; 
высказываться о характере 
музыки. 
 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в импровизации, 
игре на детских элементарных  
музыкальных инструментах. 

16 «Новый год! 
Новый год! 
Закружился 
хоровод». 
 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я ЗУН 

Обобщённое 
представление о 
многообразии 
музыкальных жанров: 
балет. 
Слушание: П. 
Чайковский Вариация II 

из балета «Щелкунчик». 
Пение: Г. Струве 
«Новогодний хоровод»; 
Г. Вихарева «Дед 
Мороз». 
Творческое задание: 
муз.-ритмические 

 Исполнять песни с настроением;  
высказываться о характере 
музыки; узнавать изученные 
музыкальные произведения и 
называть имена их авторов. 

Представлять результаты собственной 
деятельности в пении; 
реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-

пластическом движении; 
контролировать процесс и результаты 
своей деятельности. 



 95 

движения. 
Просмотр  фрагментов 
балета «Щелкунчик». 

17 Зимние игры. 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

Эмоциональное 
воздействие 
музыкальной речи на 
слушателя. Богатство и 
выразительность 
музыкальной речи. 
Слушание: П. 
Чайковский «Вальс 
снежных хлопьев» из 
балета «Щелкунчик». 
Пение: Н. Перунов 
«Белый пух», «Мороз, 
мороз». 
Творческое задание: 
импровизация. 

Передавать характер музыки и   
её настроение;  
решать творческие задачи на 
уровне импровизаций. 
 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в импровизации; 
самостоятельному созданию 
алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого характера. 

18 Зимние игры. Урок  
закреплени
я знаний / 
урок-игра 

Эмоциональное 
воздействие 
музыкальной речи на 
слушателя. Богатство и 
выразительность 
музыкальной речи. 
Слушание: П. 
Чайковский «Вальс 
снежных хлопьев» из 
балета «Щелкунчик». 
Пение: М. Красева 
«Зимняя песенка». 
Творческое задание: 
«Мороз, мороз» - игра 
на детских муз. 
Инструментах. 

Осуществлять учебное 
сотрудничество в хоровом пении, 
ансамблевом музицировании.  

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-

пластическом движении; 
договариваться, находить общее 
решение. 

19  «Водят ноты 
хоровод». 

Урок 
изучения и 

Нотная грамота как 
способ фиксации 

Понимать  термины: нота, 
звукоряд; 

Ориентироваться в нотном письме как 
графическом изображении типичных 
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 первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

музыкальной речи. 
Элементы нотной 
грамоты. Система 
графических знаков для 
записи музыки. 
Слушание: В. Герчик 
«Нотный хоровод»; А. 
Островский «До, ре, ми, 
фа, соль…» 

Пение: В. Герчик 
«Нотный хоровод»;А. 
Островский «До, ре, ми, 
фа, соль…» 

Сказка «Семь спящих 
принцесс и звенящая 
радуга». 

ориентироваться в нотой записи, 
показывать ноты по руке. 
 

интонационных оборотов (вопрос – 

ответ, выразительные и  
изобразительные интонации и др.); 
знаково-символическому 
моделированию. 

20  «Кто-кто в 
теремочке 
живёт?» 

 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

Музыкальный и 
поэтический фольклор 
России. 
Слушание: р.н.п. 
«Теремок». 
Пение: р.н.п. «Теремок». 
Творческое задание: 
театрализация; игра на 
детских муз. 
Инструментах 

различать  музыкальные 
инструменты: погремушка, 
кастаньеты, бубен, треугольник, 
духовая гармошка, металлофон, 
аккордеон; 
предлагать свой вариант 
исполнительской трактовки. 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-

пластическом движении, театрализации; 
договариваться, находить общее 
решение; 
аргументировать  своё предложение. 

21 Весёлый 
праздник 
Масленица. 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

Музыкальный и 
поэтический фольклор 
России. Народная и 
профессиональная 
музыка. 
Слушание: И. 
Стравинский «Русская» 
из балета «Петрушка». 
Пение: р.н.п. «Едет 
Масленица дорогая». 

Понимать значение слова 
«балет»; 
определять  характер музыки и 
передавать её настроение; 
участвовать в инсценировках 
обрядов.  

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в импровизации; 
самостоятельному созданию 
алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого характера. 
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Просмотр  фрагментов 
балета «Петрушка». 
Творческое задание: 
импровизация. 

22 Весёлый 
праздник 
Масленица. 

Урок  
закреплени
я знаний / 
урок-игра 

Музыкальный и 
поэтический фольклор 
России. 
Пение: попевка «Мы 
давно блинов не ели»; 
р.н.п. «Перед весной». 
Творческое задание: 
театрализация песен. 

Определять  характер музыки и 
передавать её настроение; 
участвовать в инсценировках 
обрядов.  

Представлять результаты собственной 
деятельности в пении; 
договариваться, находить общее 
решение. 

23 Где живут 
ноты? 

 

Урок 
комплексн
ого 
применени
я ЗУН 

Нотная грамота как 
способ фиксации 
музыкальной речи. 
Элементы нотной 
грамоты. Система 
графических знаков для 
записи музыки. 
Запись нот-знаков для 
обозначения 
музыкальных звуков. 
Слушание: В. Герчик 
«Нотный хоровод»; 
А. Островский «До, ре, 
ми, фа, соль…» 

Пение: Г. Струве 
«Песенка о гамме». 
В Лунин сказка 
«Песенка». 

Работать с нотной  записью как 
простейшим знаковым 
обозначением музыкальной речи. 

Использовать систему графических 
знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
знаково-символическому 
моделированию; 
контролировать процесс и результаты 
своей деятельности 

24 Весенний 
вальс. 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

Интонация как 
внутреннее озвученное 
состояние, выражение 
эмоций и отражение 
мыслей. Праздник 
бабушек и мам.  

Эмоционально откликаться на 
содержание произведения; 
различать  музыкальные 
инструменты: пианино, рояль; 
высказываться о характере 
музыки, исполнительских 

Реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы; 
принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности. 



 98 

Слушание: П. 
Чайковский Вальс. 
Пение: А. Филиппенко 
«Весенний вальс»; Е. 
Соколова «Сегодня 
мамин день». 
Творческое задание:  
«Изобрази». 

возможностях. 

25 Природа 
просыпается. 
 

Урок  
закреплени
я знаний/ 

урок-

путешеств
ие 

Интонационно-образная 
природа музыкального 
искусства.  
Выразительность и 
изобразительность в 
музыке.  
Весеннее настроение в 
музыке и произведениях 
изобразительного 
искусства. 
Слушание: П. 
Чайковский «Песня 
жаворонка». 
Пение: укр. Народной 
песни «Ой, бежит 
ручьём вода», 
«Веснянка». 
Творческое задание: 
игра на детских муз. 
Инструментах. 

Выявлять общее между 
прослушанным произведением и 
произведением живописи; 
проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии и  
исполнении музыкальных 
произведений. 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-

пластическом движении, театрализации; 
выражать свои мысли, обосновывать 
собственное мнение; 
с помощью вопросов получать 

необходимые сведения от партнёра по 
деятельности. 

26 В детском 
музыкальном 
театре. 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

Общие представления о 
музыкальной жизни 
страны. Музыкальные 
театры. 
Слушание: И. 
Стравинский «У 
Петрушки» из балета 
«Петрушка». 

Понимать  термины: 
музыкальный театр, артисты, 
оркестр, дирижёр; правила 
поведения в театре. 
Сравнивать характер в 
музыкальных произведениях.  

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-

пластическом движении, театрализации; 
действовать по плану и планировать 
свою деятельность; 

структурировать знания. 
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Пение: И. Брамс 
«Петрушка». 
Творческое задание: 
импровизация; 
игра на детских муз. 
Инструментах. 
Просмотр  фрагментов 
балета «Петрушка». 

27 Мелодии и 
краски 
весны. 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

Интонационно-образная 
природа музыкального 
искусства.  
Выразительность и 
изобразительность в 
музыке. Основные 
средства музыкальной 
выразительности – 

мелодия. 
Весеннее настроение в 
музыке и произведениях 
изобразительного 
искусства. 
Слушание: И. 
Стравинский тема 
«весеннего 
произрастания» из 
балета «Весна 
священная»;  
В.А. Моцарт «Тоска по 
весне»; П. Чайковский 
«Старинная французская 
песенка». 
Пение: В. Николаев 
«Песня ручья»; Я. 
Дубравин «Капли и 
море». 
Творческое задание: 

Выявлять общее между 
прослушанным произведением и 
произведением живописи; 
понимать значение мелодии в 
музыке. 

Реализовывать собственные 

творческие замыслы в импровизации, 
игре на детских элементарных  
музыкальных инструментах; 
выражать свои мысли, обосновывать 
собственное мнение; 
аргументировать своё предложение, 
убеждать и уступать. 
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пластическое 
интонирование; задание 
«Изобрази». 

28 Мелодии 
дня. 
 

Урок  
закреплени
я знаний 

Интонационно-образная 
природа музыкального 
искусства. Вырази-

тельность и 
изобразительность в 
музыке. 
Слушание: Р. Шуман 
«Май, милый май»; В. 
А. Моцарт 
«Колыбельная»; С. 
Прокофьев  «Ходит 
месяц над лугами». 
Пение: Е. Поплянова 
«Песенка про двух 
утят». 

Выявлять общее между 
прослушанным произведением и 
произведением живописи; 
проявлять способности к 
сопереживанию, уметь находить 
нужные слова для передачи 
настроения. 

Выражать свои мысли, обосновывать 
собственное мнение; 
аргументировать своё предложение, 
убеждать и уступать. 
 

29 

 

 

Музыкальны
е 
инструменты
. Тембры-

краски. 
Музыкальны
е 
инструменты 
Ямала. 
 

 

 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

Музыкальные 
инструменты. 
Слушание: С. 
Прокофьев тема птички 
из симф. Сказки «Петя и 
волк»;  
К. Дебюсси «Лунный 
свет»;  
Н. Римский-Корсаков 
тема Шехеразады из 
симф. Сюиты 
«Шехеразада». 
Пение: Е. Тиличеева 
«Догадайся, кто поёт»; 
Г. Левкодимов «Весёлые 
инструменты». 
Творческое задание: 
импровизация; 

Понимать термин  «тембр»; знать 
названия инструментов: арфа, 
скрипка, флейта; 
определять инструменты по 
звучащему фрагменту.  
 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в импровизации, 
игре на детских элементарных  
музыкальных инструментах; 
договариваться, находить общее 
решение; 
аргументировать своё предложение. 
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игра на детских муз. 
Инструментах. 

30 Легко ли 
стать 
музыкальны
м 
исполнителе
м? 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я  новых 
знаний 

Общие представления о 
музыкальной жизни 
страны. 
Пение: М. Завалишина 
«Музыкальная семья». 
Творческое задание: 
театрализация. 
Н.Носов «Как Незнайка 
был музыкантом». 

Разыгрывать песню по ролям; 
стремиться к осмысленному 
общению с музыкой.  

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в театрализации; 
структурировать знания; 
осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание; 
договариваться, находить общее 
решение. 

31 На концерте. Урок  
закреплени
я знаний 

Общие представления о 
музыкальной жизни 
страны. 
Пение: В. Дементьев 
«Необычный концерт». 
Творческое задание: 
ритмическая 
импровизация. 

Исполнять песню с настроением;  
осмысленно владеть способами  
певческой деятельности. 

Реализовывать собственные 
творческие замыслы в музыкально-

пластическом движении; 
самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем 
творческого характера; 
действовать по плану и планировать 
свою деятельность. 

32 «Но на свете 
почему-то 
торжествует 
доброта» 
(музыка в 
мультфильма
х). 

Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации 
знаний 

Музыка для детей. 
Музыка, написанная 
специально для 
мультфильмов. 
Любимые мультфильмы  
и музыка,  которая  
звучит  повседневно  в  
нашей жизни. 
Слушание: А. Шнитке 
Рондо из «Concerto 

grosso»; Б. Савельев 
«Неприятность эту мы 
переживём». 
Пение: В. Шаинский 
«Голубой вагон». 

Характеризовать своё 
внутреннее состояние после 
прослушивания музыкального 
произведения, свои чувства, 
переживания и мысли; 
проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии и  
исполнении музыкальных 
произведений. 

Реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 
видах деятельности; 
контролировать процесс и результаты 
своей деятельности. 

33 «Давайте 
сочиним 

Комбиниро
ванный 

Обобщённое 
представление о 

Понимать значение слова 
«опера»; 

Реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-
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оперу». урок / 

Урок-

концерт. 

многообразии 
музыкальных жанров: 
опера. 
Слушание: В. Алеев 
«Песня графа 
Вишенки», «Песня 
синьора Помидора», «Я 
– весёлый Чиполлино». 
Пение: В. Алеев  «Я – 

весёлый Чиполлино». 
Творческое задание: 
театрализация. 

определять и сравнивать 
характер, настроение в 
музыкальных фрагментах; 
предлагать свой вариант 
исполнительской трактовки; 
проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии и  
исполнении музыкальных 
произведений. 
 

исполнительские замыслы в различных 
видах деятельности; 
представлять результаты собственной 
деятельности в пении. 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 
2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5 -8.: программы для общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2007. 
3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.  
4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 
5. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 
6. Гришанович Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей. – Мн.: Юнипресс, 2006. 
7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  
8. Затямина Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие. – 

Мю: Глобус, 2007. 
9. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 
10. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 
11. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. – М.: Дет. Лит., 1981. 
12. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 
документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
13. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 
14. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009 (Стандарты второго поколения). 
15. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 
16. Смолина Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания. – Ярославль: Академия развития, 2006. 
17. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 
18. Царёва Н.А. Уроки госпожи Мелодии: Учебник для 1-го класса детских музыкальных школ и школ искусств. – М. ООО «Издательство 
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«РОСМЭН-ПРЕСС», 2001.  
19.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
20. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.  
 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Дракоша в мире музыки. ООО «СиДи-АРТ». 
2. Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd 1997. 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004. 

5. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки».  А  сть е-развивающая  программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 
6. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года».  А  сть е-развивающая  программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 
2004. 

7. Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 
8. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 
9. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. ID COMPANI, 2010. 

 

 

5.5. ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 
развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 
деятельности растущей личности. 
Цели курса: 
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 
воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 
роли в жизни человека и общества; 
овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 
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видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 
 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Основные содержательные линии.  
Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-

нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы 
искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 
раскрывает содержание учебного материала, второй даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоционально-ценностную направ А  сть тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых 
ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 
типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 
Например, подтема «Восприятие искусства» первого блока подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду 
и жанру искусства, выполнение художественно-творческого задания на тему, связанную с окружающим миром и его ценностями, 
понимание того, как  его выполнять.  
 

Учебный материал в программе представлен тематическими блоками, отражающими деятельностный характер и субъективную 
сущность художественного образования: «Учимся у природы», «Фантастические образы в изобразительном искусстве», «Учимся на 
традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение задач 
начального художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание 
которого в обобщённом виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования фактически входит в каждый 
блок.  
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 

 Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 
творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его 
духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 
художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 
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Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования 
ребёнка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 
творчеству. 
 

Место предмета в учебном плане 

 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч 
в неделю, всего 33 ч.  
 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к 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. 
 

Метапредметные результаты: 
 умения видеть и воспринимать проявления художественной  культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 
 желание общаться с искусством, участвовать в обсужде А  содержания и выразительных средств произведений искусства; 
 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 
 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностный,  и др.) художественно-   эстетическим содержанием; 
 формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
          формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 
 

Предметные результаты: 
  в познавательной сфере — понимание 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; 
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  в ценностно-эстетической сфере — умения 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 — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 
деятельности; 

 в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи 
замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием 
средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 

Виды художественной деятельности 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 
графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
         Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
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(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
        Декоративно – прикладное искусство. Истоки декаративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, сказаниях, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 
форм в природе, как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 
морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

 

     Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ— в 
построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше—меньше, загораживания. Роль 
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

    Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 
животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
        Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 
        Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 
звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 

       Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 
передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. 
Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
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средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

    Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 
человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

  Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 
дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 
раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 
искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
 

Опыт художественно-творческой деятельности 

   Участие в различных видах изобразительной деятельности, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 
деятельности. 

   Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

   Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения челове А. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения 
к произведению. 

Тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» 

1 –й класс 

(1 час в неделю, всего 33 часа) 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Как  говорит искусство? 

Место человека в природе, ее влияние на  
эстетические чувства и практические стороны 
жизни человека, человеческих чувств и отношений 
к природе. Мера- соотношение части и целого. 
Тождество – абсолютное равенство. Зеркальность 
изображения. Гармония в жизни и искусстве. 
Соотношение частей. 

Жизнь и искусство - 11 ч 
Человек и жизнь. Отношение человека к природе. 
Разные люди разные культуры. Мудрость народа. 
Идеал в жизни и искусстве. Мой идеал. 
Художественная мастерская. 

Овладевать основами языка живописи, 
графики.  
Создавать элемнтарную композицию на 
заданную тему на плоскости (живопись, 
рисунок, орнамент). 
Наблюдать природу и природные явления. 
Понимать разницу в изображении природы 
в разное время года, суток и различную 
погоду. 
Изображать растения, животных, 
человека, природу. 
Различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета. 

О чём говорит искусство? 

Выполнение работы по мотивам произведений 
художественного промысла. 
 

Человек и художник  -18 ч 
Человек художник. Природа и изделие. 
Художественное изделие. Гармония. Симметрия. 
Орнамент. Плоскость и объем. Художественная 
мастерская. Часть и целое. Мозаика. Сюжет. 

Разыгрываем сказку. 

Наблюдать, сравнивать геометрические 
формы предметов. 
Изображать предметы различной формы с 
помощью цвета фактуры  
Использовать декоративные элементы, 
простые узоры. 
 

Давным-  давно - 4 ч 
Человек изобразил мир. Родилась живопись. 
Родилась скульптура. Родилась музыка. Родился 
театр. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
1. Учебно- методические комплекты (программа, учебник- тетрадь «Разноцветный мир» 

2. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 
3. Видеофильмы 

 

 

5.6 ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Пояснительная записка. 
Данная рабочая образовательная программа по курсу «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») для 1 класса разработана и 
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составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образования второго поколения, примерной  
программы начального общего образования по технологии  с опорой на программу для общеобразовательных учреждений 
«Художественный труд и искусство», авторы: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Данный курс успешно интегрируется с изобразительным 
искусством.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методических комплектов «Школа 2100» и «Школа России» 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, они строятся на уникальной психологической и дидактической базе 

– предметно- практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 
духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного мышления т пространственного 
воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт важный 
противовес вербализму обучения в начальной школе, которая является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 
мотивации, формализации знаний и в конечном  счёте низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках 
технологии является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремление активно познавать историю 
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.  

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической 
картине мира. 

Практико – ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, 
полученные при изучении других предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
чтение), и позволяет реализовать в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это в свою очередь, создаёт условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, 
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 
способов их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связанных высказываний в 
рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реального в изделии. 
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
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 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 
отражённого в материальной культуре; 
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего 
региона, России и других государств; 
 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно- преобразующей деятельности человека; 
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно – преобразующей, художественно – 

конструкторской деятельности; 
 формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний и умений; 
 развитие знаково – символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 
мышления; 
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использование компьютера, поиска 
(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они 
отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 
осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 
признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 
идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия  и способности к самовыражению, 
формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной 
среды обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в 
гармонии с окружающим миром, воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, 
которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных 
традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии в  1 классе выделяется  33 ч   

(1 ч в неделю, 33 учебные недели). 
 



 112 

Результаты изучения учебного предмета. 
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 
индивидуально- личностных позиций, целостных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 
общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых в 
рамках образовательного процесса, как и в реальных жизненных ситуациях. 
 Предметными результатами изучения технологии является доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 
технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно- преобразовательной деятельности, знания о 
различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой проектной деятельности. 
 

Содержание начального общего образования по учебному предмету. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико- ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность 
должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 

Тематическое планирование курса «Технология» 

1 –й класс 

(1 час в неделю, всего 33 часа) 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Жизнь и искусство - 11 ч  
Место человека в природе, ее влияние на 
эстетические чувства и практические стороны 
жизни человека, человеческих чувств и отношений 
к природе  

Человек и жизнь. Отношение человека к природе. 
Разные люди разные культуры. Мудрость народа. 
Идеал в жизни и искусстве. Мой идеал. 
Художественная мастерская. 

Наблюдать связи человека с природой и 
предметным миром, традиции и творчество 
мастеров родного края. 
Организовывать свою деятельность; 
подготавливать своё рабочее место; 
рационально размещать материалы и 
инструменты; соблюдать приёмы 
безопасного и рационального труда; 
работать в малых группах, осуществлять 
сотрудничество; исполнять разные 
социальные роли (уметь слушать, 

вступупать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении, продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми) 
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Человек и художник  -18 ч 

Выполнение работы по мотивам произведений 
художественного промысла. 

Человек художник. Природа и изделие. 
Художественное изделие. Гармония. Симметрия. 
Орнамент. Плоскость и объем. Художественная 
мастерская. Часть и целое. Мозаика. Сюжет. 
Разыгрываем сказку. 

Сравнивать декоративные особенности 
предметов быта. 
Харатеризовать основные требования к 
изделию. 
Анализировать предлагаемые задания; 
понимать поставленную цель, отделять 
известное от неизвестного. 
Оценивать результат деятельности. 

Давным-  давно - 4 ч 

 Человек изобразил мир. Родилась живопись. 
Родилась скульптура. Родилась музыка. Родился 
театр. 

Анализировать декоративно- 

художественные особенности предлагаемых 
изделий, выделять известное и неизвестное. 
Конструировать объекты с учётом 
художественно – декоративных и 
технических условий. 
Планировать проследовательность 
практических действий для реализации 
замысла, поставленнойзадачи.  
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
1. Программа «Прекрасное рядом с тобой» О.А. Курвина, Лутцева 

2.  Технология учебник «Прекрасное рядом с тобой» О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, М. Баласс, 2008 

 

5.7 ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Пояснительная записка 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является: 
 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 
 развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  
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Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; 
 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых видов спорта; 
 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности; 
 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  
 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 
особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 
стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 
 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 
компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 
 соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 
планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и 
в самостоятельной деятельности; 
 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 
учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов.  
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 
природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 
неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 
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человеческой способности  любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  
Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми. 
 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
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 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 
организации места занятий; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 
культуры; 
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью; 
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 
объяснять ошибки и способы их устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию 
физических качеств; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 
 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; 
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 
исполнения; 
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Физическая культура» реализуют деятельностный подход через ряд деятельностно ориентированных принципов, а именно: 
а) принцип обучения деятельности – опирается на технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели урока. У детей развиваются умения 
определять цель своей деятельности, планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом; 

б) принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации и от совместной 
учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности. На первых порах совместно с учителем ученики выполняют 
репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют 
применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации 
из жизни) и участвуют в работе над проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным 
прежде всего на формирование универсальных учебных действий. 

 

Содержание программы 

Основы знаний 

Естественные основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека. Основные формы движений. Работа органов 
дыхания и сердечнососудистой системы. 

Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из разных исходных положений, на ограниченной площади 
опоры и с ограниченной пространственной ориентацией. Измерение роста, веса, окружности плеча и силы мышц. 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 
укрепление здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений. Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование 
физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплекса упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие основных физических качеств, проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно – оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физминуток, занятия по 
профилактике и нарушению осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Спортивно – оздоровительная деятельность. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 
команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы, упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках . 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелазания. 
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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 на двух ногах не месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: Броски мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
 

Подвижные и спортивные игры. 
 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнения на внимание, 
силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски;  упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию. 
 

     Тематическое планирование курса «Физическая культура» 

1 –й класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

Тематическое 
планирование 

содержание Характеристика деятельности учащимися Способ 
проверки 
достижений 

Знания о 
физической      
культуре-   2 ч 

Физическая культура как система 
разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья 
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание. 
 

Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями; 
организация мест занятий, подбор одежды, 
обуви. 
 

Представления о физических упражнениях. 

   Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными  и спортивными играми. 
   Выявлять различия в основных способах 
передвижения человека. 
   Определять ситуации, требующие применение 
правил предупреждения травматизма. 
   Определять состав спортивной одежды в 
зависимости от времени года. 
   Различать упражнения по воздействию на развитие 
основных физических качеств(сила, быстрота, 
выносливость). 
    

Тест. 

Способы 
физической 

Режим дня и его планирование. 
Утренняя зарядка, правила её составления и 

   Составлять индивидуальный режим дня. 
   Оценивать своё состояние после закаливающих 
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деятельности – 2ч выполнения. 
Физминутки, правила их составления и 
выполнения 

процедур.  

Физкультурно – 

оздоровительная 
деятельность  
– 2 ч 

Оздоровительные формы занятий.    Осваивать универсальные умения по 
самостоятельному выполнению  упражнений в 
оздоровительных формах занятий. 

 

Лёгкая атлетика  
– 22 ч 

Беговая подготовка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого мяча. 

   Описывать технику беговых упражнений. 
   Осваивать технику бега разными способами. 
   Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучивании 
беговых упражнений. 
   Проявлять качества силы и координации при 
выполнении беговых упражнений. 
   Соблюдать правила техники прикладной 
направленности. Безопасности при выполнении 
беговых упражнений. 
   Описывать технику прыжковых упражнений. 
   Осваивать технику прыжковых упражнений. 
   Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучивании 
прыжковых упражнений. 
      Проявлять качества силы и координации при 
выполнении прыжковых  упражнений. 
   Соблюдать правила техники прикладной 
направленности. Безопасности при выполнении 
прыжковых упражнений. 
   Описывать технику бросков большого набивного 
мяча. 
   Осваивать технику бросков большого мяча. 
      Соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении бросков большого набивного мяча. 
   Проявлять качества силы и координации при 
выполнении бросков большого  мяча. 
   Описывать технику метания малого мяча. 
   Осваивать технику малого мяча. 
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Метание малого мяча 

 

 

 

 

 

 

   Соблюдать правила техники безопасности при 
метании малого мяча. 
   Проявлять качества силы, быстроты  и 
координации при метании малого  мяча. 

Гимнастика  с 
элементами 
акробатики -13 ч 

Движения и передвижения строем. 
 

 

 

 

 

Акробатика. 
 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика. 

   Осваивать универсальные умения при выполнении 
организующих упражнений. 
   Различать и выполнять строевые команды4 
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 
«Равняйсь!», «Стой!». 
   Осваивать технику акробатических упражнений и 
акробатических комбинаций. 
   Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучивании 
акробатических упражнений. 
   Описывать технику гимнастических упражнений 
прикладной направленности. 
   Осваивать технику физических упражнений 
прикладной направленности. 
   Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучивании  
и выполнении гимнастических упражнений. 
   Проявлять качества силы и координации при 
выполнении гимнастических упражнений прикладной 
направленности. 
   Соблюдать правила техники прикладной 
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направленности. Безопасности при выполнении 
гимнастических упражнений. 
 

Подвижные  игры 
– 25 ч 

Подвижные игры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка. 

   Осваивать универсальные умения в 
самостоятельной организации и проведении 
подвижных игр. 
   Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 
   Осваивать двигательные действия, составляющие 
содержания подвижных игр.  
   Взаимодействовать в парах т группах при 
выполнении технических действий в подвижных 
играх. 
   Принимать адекватные решения   в условиях 
игровой деятельности. 
  Осваивать умения выполнять универсальные 
физические упражнения. 
   Развивать физические качества.  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 
курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой 
обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 
Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в 
процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку 
снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 
хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 
учителем перед уроком. 
Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания. (Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1–4).  

– М.: Просвещение, 2009. 
Ковалько В. И. Поурочные разработки по физкультуре: 1 класс. -  М.: ВАКО, 2008. 
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Обухова Л. А., Лемяскина Н. А. Школа докторов природы или 135 уроков здоровья./ Л. А. Обухова,  Н. А. Лемяскина. – М.: ВАКО, 2007.  

Сорокина Н. И., Сорокин С. А. Физкультура в 1 классе: поурочные планы. Первое полугодие. – Волгоград: Учитель,2009. 

Ахмерова И. Э. Физкультура в 1 классе: поурочные планы. Второе полугодие. – Волгоград: Учитель,2009. 

Лёвина С. А., С.И. Тукачёва.  Физкультминутки. Вып.2. – Волгоград: Учитель,2009. 

 

VI. ПРОГРАММА ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

МКОУ «Талцухская СОШ» создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
обеспечивает их приобщение к ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 
своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 
обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий 
многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 
принадлежит педагогическому коллективу МКОУ «Талцухская СОШ» 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов. 
 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, на ступени начального общего образования, является социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 
 
В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности - 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; 
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 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности 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, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 
 

В области формирования социальной культуры: 
 ·формирование основ российской гражданской идентичности; 
 · пробуждение 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; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 
 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; толерантность. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
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1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 
определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 
воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 
младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 
которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Это возможная модель 
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Пример 
как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 
реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 
·общеобразовательных дисциплин; 
·произведений искусства; 
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·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. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Обучающийся испытывает большое доверие к 

учителю. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 
последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 
значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 
откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 
младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 
коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей. 

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. 

 

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики Дагестан; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, Республики 

Дагестан; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
 любовь к школе, своему городу, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в МКОУ «Мазадинская СОШ», дома, на улице, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
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 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил этики, культуры речи; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

1.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Республики Дагестан; (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 
книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 
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 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
праздников, экскурсий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе 
бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, с правами гражданина (в 
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятияхциями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 
знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма. 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 
российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий,  участия в творческой 
деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., 
отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 
поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 
существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях); 

 расширение опыта 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). 

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 
 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 
 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (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); 
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 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); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 
участия в разработке и реализации различных проектов); 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 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 дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 
экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц и т. д.), в деятельности экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) 
в экологической деятельности по месту жительства). 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов 

России (в ходе изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на объекты 
современной архитектуры,  знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе изучения дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,  народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 
образовательного учреждения и дома, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, обучение 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за 
их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного творчества (на уроках ИЗО, технологии и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния человека; 
 участие в художественном оформлении помещений. 
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1.6. Совместная деятельность МКОУ «Талцухская СОШ», семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только в школе, 
но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 
роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Формы взаимодействия: 
 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 
согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом МКОУ «Талцухская СОШ», и родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в школе. 
 

1.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-
нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МКОУ «Львовская СОШ», по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 
этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов- тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 
иной деятельности; 

 эффекта- последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 
его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. - 
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 
(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 
младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, 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. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 
людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 
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российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 
о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 
 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 
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отношения к окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 
 имеют рекомендательный характер и могут уточняться МКОУ «Талцухская СОШ» и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 
 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности школы в части 

духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 
государственной аккредитации школы) и в форме мониторинговых исследований. 

 

 

VII. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
 

1.Главные идеи: 

- сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей человека; 

- образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поколений; 

- экологическое воспитание и экологическая культура как основа здравого смысла в сохранении учащимися своего здоровья, их поведения и 

поступков; 

- социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического и психического здоровья; 

- воспитание привычки к постоянным занятиям физической культурой и спортом не с целью спортивных достижений, а с целью 
ежедневного оздоровления своего организма; 

- стремление к воспитанию у учащихся воли, характера, стремления к достижению невозможного. 

 

2.Главная цель 

Формирование у учащихся понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

 

3.Понятийный словарь. 

Болезнь, воля, зарядка, занятия спортом, здоровье, вредные привычки, полезные привычки, спортсмен, победы над собой, преодоление, 
недуг, стремление, Олимпиада, виды спорта, природа, безопасность. 

4. Содержание работы: 
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- изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных путей преодоления физического нездоровья, 
формирование интереса и желания преодолеть собственные проблемы здоровья; 

- изучение отношения родителей учащихся к данной проблеме в школе, дома; 

- изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового образа жизни учащихся; 

- изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физической культурой и спортом; 

- разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- учет возрастных и личностных возможностей учащихся в спортивных мероприятиях класса и школы; 

- содержательная сторона организации спортивных мероприятий и праздников; 

- всесторонняя демонстрация достижений учащихся занятиями физической культурой и спортом; 

- поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, физической культурой; 

- контроль результативности занятий учащихся физической культурой и спортом в школе; 

- поощрение родителей учащихся, поддерживающих деятельность школы в данном направлении; 

- привлечение родителей учащихся для пропаганды здорового образа жизни в семье. 

 

Формы внеклассной работы: 

- беседы, классные часы, интерактивные игры, дискуссии, конференции («Спорт в моей жизни», «Спортсмены нашей школы»; 

- спортландия в классах и параллелях, Дни Здоровья; 

- конкурсы на лучшего спортсмена в классе, параллели; 

- спортивные конкурсы в классе, в параллели, в школе; 

- спортивно – исторические, географические викторины, посвященные спортивной тематике; 

- конкурсы спортивных газет, коллажей; 

- спортивные соревнования; 

- интеллектуальные олимпиады на спортивную тематику; 

- уроки здоровья, конференции по спортивной тематике; 
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- походы выходного дня «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- знакомство и обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт». 

 

Развитие положительных привычек, навыков гигиены. 

Чтобы воспитать у учащихся положительные привычки, научить соблюдать правила гигиены в школе существуют строгие правила 
формирования культуры здорового образа жизни и гигиены, а именно: 

- строгий контроль проветривания учебных помещений, помещений отдыха; 

- организация минуток отдыха, разминок на учебных занятиях; 

- организация активных оздоровительных перемен учащихся; 

- строгий контроль соблюдения учащимися санитарно – гигиенических требований; 

- традиционное, хорошо организованное санитарно – гигиеническое просвещение учащихся; 

- просвещение классных руководителей по данной проблеме и проведение обучающих семинаров; 

- постоянное сотрудничество с медицинской службой школы по изучению состояния здоровья контингента учащихся, динамики и 
организации условий для улучшения их состояния; 

- постоянное сотрудничество с семьями учащихся в этом направлении, стремления к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

– VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Система оценки учебных достижений МКОУ «Талцухская СОШ» позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 
разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может 
касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексная проверка.  
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Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по следующим показателям: мотивация к обучению 
(интерес к обучению в школе), интеллектуальное развитие (познавательная активность); развитие коммуникативности (культура общения со 
сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык. 

Итогом образовательной программы МКОУ «Талцухская СОШ» является достижение уровня элементарной грамотности (базовый 
образовательный стандарт), так и повышенного уровня. Достижения элемнтарной грамотности характеризуется овладением элементарными 
средствами образовательной деятельности: письмом, чтением, счётом. 

Под «овладением» подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной деятельности. Повышенный уровень 
определяется способностью обучающихся к самостоятельному использованию освоенных средств и методов познавательной деятельности для 
решения учебных задач творческого характера. 
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